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I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

 

1.1.Обязательная часть 

1.1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи ГБОУ СОШ № 2, структурного подразделения «Детский сад 

«Журавушка»», реализующего образовательные программы дошкольного образования 

(далее Программа)  разработана в соответствии  

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023) 

- Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегий 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

- Федеральным законом от 24.09.2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений  в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

-Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 

«Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования» 

зарегистрировано Минюстом России 28.12.2022, регистрационный № 71847) 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 (ред. от 08.11.2022) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано Минюстом 

России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384) 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 

1022 "Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

(Зарегистрирован 27.01.2023 № 72149) 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано Минюстом России 31.08.2020,  № 59599) 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии» 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

- Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 9 сентября 

2019 г.N Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации» 

- Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 6 августа 

2020 г. № Р-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической 

помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

- Рекомендациями по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных 

организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации 

образовательных программ дошкольного образования (разработаны Лабораторией 

дошкольного образования Института возрастной физиологии  РАО во исполнение пункта 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № Пр-487 по 

итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по реализации 

государственной политики в сфере защиты семьи и детей 17 декабря 2021 года)  

-Уставом ГБОУ СОШ № 2 с Обшаровка 

 

В соответствии с п.5.2.1. Федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования (Далее ФАОП ДО) Программа определяет базовое содержание 

образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ТНР 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. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с тяжелыми нарушениями 

речи в возрасте от 4 до 7 (8) лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям - физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому. Программа направлена на сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом, 

психическом и речевом развитии детей, социальную успешность, достижение 

воспитанниками готовности к школе. 

 

а) Цели и задачи реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 
В соответствии с ФГОС ДО целями реализации Программы является: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение  единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 
Цель Программы: 

- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического В соответствиис ФГОС ДО  и ФАОП ДО п. 10.1 

 - обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми 

потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного 

и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 
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формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

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

образовательных потребностей и интересов. 

Для достижения данных целей планируется решение следующих задач:  

В соответствии ФАОП ДО п. 10.2: 

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; 

- 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. 

В соответствии с ФГОС ДО: 

- реализация адаптированной образовательной программы;  

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- создание благоприятных условий развития детей с ТНР в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

- обеспечение вариативности и  разнообразия содержания Программы и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программы различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

 

б) Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 
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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. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 

ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

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

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости 

(Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и 

учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано 

с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с 

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остается право выбора способов 

их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

в) Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 
Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 
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заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как 

самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве 

случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное 

детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты еѐ 

развития на последующих этапах жизненного пути человека.  

  

Возрастные особенности детей 4–5 лет 
 Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всѐ ещѐ не осознают, однако 

у них уже начинают складываться обобщѐнные представления о том, как надо (не надо) 

себя вести. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя 

вести девочкам, и как мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и 

правилам не только в поведении другого, но и в своѐм собственном и эмоционально его 

переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. 

 Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, 

последовательность игр, как поздравляют друг друга с днѐм рождения, элементы 

группового жаргона и т. п.  

 В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приѐма пищи, уборки помещения. 

 Появляется сосредоточенность на своѐм самочувствии, ребѐнка начинает волновать 

тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребѐнок способен элементарно охарактеризовать 

своѐ самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

 Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют еѐ по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причѐска»); проявляют стремление к взрослению в 

соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик  -  сын, внук, брат, отец, мужчина; 

девочка - дочь, внучка, сестра, мать, женщина. 

  К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребѐнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает окружающий 

его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям 

в игре. 

 В 4-5 лет сверстники становятся для ребѐнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнѐрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух 

до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин, в 

отдельных случаях может достигать и 40-50 мин.  

 Развивается моторика дошкольников.  В возрасте от 4 до 5 лет продолжается 

усвоение детьми общепринятых сенсорных  эталонов, овладение способами их 

использования и совершенствование обследования предметов.  

  Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим.  

 В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже 

не является такой непосредственной, как раньше.      

К 5 годам внимание становится всѐ более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет 

(если ребѐнок пошѐл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности ребѐнка появляется действие по правилу  - первый необходимый элемент 

произвольного внимания.  

  Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: 

настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки).  

 В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребѐнка. В 5 лет он может 

запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображѐнных на предъявляемых ему картинках.  
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  В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах 

и т. д. 

 В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. 

 Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания.  

  В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского 

труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных 

трудовых процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет 

детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных.  

 Важным показателем развития ребѐнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения.      

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов еѐ исполнения.  

 

Возрастные особенности детей 5–6 лет 
 Ребѐнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают 

положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

 В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения 

— формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

 В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребѐнка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребѐнок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы 

или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем, и существуют пока как образы реальных 

людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как 

принцесса» и т. д.). 

 В 5-6 лет у ребѐнка формируется система первичной гендерной идентичности, 

поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование еѐ отдельных сторон 

уже гораздо менее эффективны. 

  Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в 

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры.     Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они 

охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.   

 Более совершенной становится крупная моторика. Ребѐнок этого возраста способен 

к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. 

 К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. 
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 Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе с 

взрослым. Ребѐнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаѐтся 

взрослым.  

 Объѐм памяти изменяется не существенно. Улучшается еѐ устойчивость. При этом 

для запоминания дети уже могут использовать несложные приѐмы и средства (в качестве 

подсказки могут выступать карточки или рисунки).  

 В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. 

 Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребѐнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя еѐ.  

 Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребѐнок становится способным встать на позицию другого).  

 Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребѐнку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалѐнные последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.  

  В старшем дошкольном возрасте (5-6 лет) активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех других 

компонентов детского труда). 

 В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки. 

  В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение 

музыкальной эрудиции детей: формируются начальные представления о видах и жанрах 

музыки, устанавливаются связи между художественным образом и средствами 

выразительности, используемыми композиторами, формулируются эстетические оценки и 

суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется некоторая 

эстетическая избирательность. 

 В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел 

ведѐт за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование 

техники художественного творчества. Дети конструируют по условиям, заданным 

взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому конструированию из разных 

материалов. У них формируются обобщѐнные способы действий и обобщѐнные 

представления о конструируемых ими объектах.  

 На шестом году жизни ребѐнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая 

свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые 

недостатки. 

 Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты, сравнения.  

 Круг чтения ребѐнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, 

в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений с взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. 

 

Возрастные особенности детей 6-7(8) лет 



11 
 

 В целом ребѐнок 6-7(8) лет осознаѐт себя как личность, как самостоятельный 

субъект деятельности и поведения. 

 К 6-7(8) годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания. Старший 

дошкольник уже может объяснить ребѐнку или взрослому, что нужно сделать в случае 

травмы (алгоритм действий), и готов оказать элементарную помощь самому себе и 

другому (промыть ранку, обработать еѐ, обратиться к взрослому за помощью) в подобных 

ситуациях.  

 В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или 

заданные извне) правила и нормы. Мотивационная сфера дошкольников 6-7(8) лет 

расширяется за счѐт развития таких социальных по происхождению мотивов, как 

познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов 

самореализации. 

 К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. 

 Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка с взрослым.  

 Большую значимость для детей 6-7(8) лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. 

 В этом возрасте дети владеют обобщѐнными представлениями (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, причѐска, 

эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). 

  В играх дети 6-7(8) лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события - рождение ребѐнка, свадьба, праздник, война и др. 

 Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. 

 В возрасте 6-7(8) лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. 

 К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем, 

их возможности сознательно управлять своим вниманием, весьма ограничены.  

 В 6-7(8) лет у детей увеличивается объѐм памяти, что позволяет им непроизвольно 

(т. е. без специальной цели) запоминать достаточно большой объѐм информации. 

 Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. 

 Вместе с тем развитие способности к продуктивному творческому воображению и 

в этом возрасте нуждается в целенаправленном руководстве со стороны взрослых. 

  В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. 

  Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. 

   В процессе диалога ребѐнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задаѐт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи - монологическая. 
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 К концу дошкольного детства ребѐнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Его интерес к процессу чтения становится всѐ более устойчивым. В возрасте 6-

7(8) лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о 

человеке и окружающем мире. 

 Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 

умениями.  

  Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о 

видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей).  

     Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование средств 

выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной 

деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства.  

 В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. 

  В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также 

передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы 

лепки (пластический, конструктивный, комбинированный).  

   В аппликации дошкольники осваивают приѐмы вырезания одинаковых фигур или 

деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при 

выборе бумаги разных оттенков.  

 Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 

их архитектурными деталями; делать игрушки путѐм складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений 

из природного материала.  

  Дети проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между 

собой, хотя помощь воспитателя им всѐ ещѐ нужна.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста с 

ОВЗ  предполагает правильную организацию образовательного процесса, как в условиях 

семьи, так и в условиях образовательного учреждения (группы).  

 

Особенности развития детей с тяжелыми нарушениями речи 
Дети с нарушениями речи имеют следующие заключения: 

 общее недоразвитие речи (ОНР I-III уровней); 

 нерезко выраженное общее недоразвитие речи (НВОНР); 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

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

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

Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р.Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.). 
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При первом уровне степень речевого развития лишь отчасти зависит от возраста 

малыша и в большей степени связана с неврологическими расстройствами. Дети в 

большинстве случаев в общении используют свою мимику и жесты. 

В раннем возрасте речь отсутствует вовсе, а к 5-6 годам появляется скудный 

словарный запас, состоящий из сочетаний звуков и звукоподражаний. Ребенок вычленяет 

из слова определенное сочетание звуков и заменяет им лексическую единицу. Иногда дети 

употребляют общеупотребительные слова, но их применение не сформировано по 

структуре. Часто одним и тем же словом или звукосочетанием ребенок называет 

несколько сходных между собой понятий.  

Дети с ОНР первого уровня объединяют понятия в группы по собственным 

признакам.  

Если ребенок пытается строить предложения, то слова или звукоподражания в нем 

не согласованы. Предложения часто напоминают отдельные слова. Ребенок не может 

описать отдельные события или предметы по их характеристикам. 

Активный словарь детей очень узкий, хотя они почти все понимают, но не могут 

выразить собственные мысли. В речи отсутствуют формы множественного и 

единственного числа, рода, спряжений глаголов. Произношение слоговых элементов 

ограничено. При ОНР I уровня дети не могут различать и воспринимать слоговую 

структуру. Часто дети вычленяют из слова первый или центральный слог и начинают им 

обозначать данное понятие.  

Характеристика слухоречевой стороны при ОНР I уровня заключается в 

фонетической неопределенности. Фонематические процессы у детей с ОНР I уровня носят 

зачаточный характер: фонематический слух грубо нарушен, для ребенка неясна и 

невыполнима задача фонематического анализа слова. 

Артикуляция нечеткая, произношение звуков неустойчивое, многие из них 

оказываются недоступными для произношения. Чаще всего дефектные звуки доминирует 

над верным произношением. 

К школьному возрасту такие дети редко остаются на первом уровне ОНР. При 

должной коррекционной работе малыши достигают ОНР 2 или 3 уровня. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. На данном уровне ребенок способен дифференцировать предметы, 

действия, пользоваться местоимениями, некоторыми союзами и предлогами. В речи детей 

с ОНР II уровня, наряду с лепетом и жестами, появляются простые предложения, 

состоящие из 2-3 слов. Однако, высказывания бедны и однотипны по содержанию; чаще 

выражают предметы и действия. При ОНР II уровня отмечается значительное отставание 

качественного и количественного состава словаря от возрастной нормы: дети не знают 

значения многих слов, заменяя их похожими по смыслу. Грамматический строй речи не 

сформирован: дети неправильно употребляют падежные формы, испытывают трудности в 

согласовании частей речи, употреблении единственного и множественного числа, 

предлогов и т. д. У детей с ОНР II уровня по-прежнему редуцируется произношение слов 

с простой и сложной слоговой структурой, стечением согласных. Звукопроизношение 

характеризуется множественными искажениями, заменами и смешениями звуков. 

Фонематическое восприятие при ОНР II уровня отличается выраженной 

недостаточностью; к звуковому анализу и синтезу дети не готовы. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

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

но в речи используют преимущественно простые предложения, затрудняясь в построении 

сложных.  Отмечаются попытки употребления предложений сложных конструкций.  

Понимание речи приближено к норме, затруднения составляет понимание и 
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усвоение сложных грамматических форм (причастных и деепричастных оборотов) и 

логических связей (пространственных, временных, причинно-следственных отношений).  

Объем словарного запаса у детей с ОНР III уровня значительно увеличивается: дети 

употребляют в речи практически все части речи (в большей степени – существительные и 

глаголы, в меньшей – прилагательные и наречия); типично неточное употребление 

названий предметов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных.  

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может 

неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и 

числительных с существительными.  

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут 

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

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

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

искажает их в речевом потоке. Чаще всего дети данной группы страдают от нарушения 

слуховой дифференциации звуков. 

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

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков [т—т'— с—с'—ц], [р—р'—л—л'—j] и т.д. Ха-

рактерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании 

его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемостислов в 

различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных). Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. Кроме того,  ребенок испытывает затруднения  

при  планировании 

\высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает 

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

сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

Дизартрия (дизартрический компонент) – расстройство произносительной 

организации речи, связанное с поражением центрального отдела речедвигательного 

анализатора и нарушением иннервации мышц артикуляционного аппарата. Структура 

дефекта при дизартрии включает нарушение речевой моторики, звукопроизношения, 

речевого дыхания, голоса и просодической стороны речи. Речь пациентов с дизартрией 

невнятная, нечеткая, малопонятная («каша во рту»), что обусловлено недостаточной 

иннервацией мышц губ, языка, мягкого неба, голосовых складок, гортани, дыхательной 

мускулатуры. Поэтому при дизартрии развивается целый комплекс речевых и неречевых 

нарушений, составляющих суть дефекта. 

Нарушение артикуляционной моторики у пациентов с дизартрией может 

проявляться в спастичности, гипотонии или дистонии артикуляционных мышц. 

Специфическими чертами нарушения звукопроизношения при дизартрии служат 

стойкость дефектов и трудность их преодоления, а также необходимость более 

длительного периода автоматизации звуков. При дизартрии нарушается артикуляция 

практически всех звуков речи, в т. ч. гласных.  

Ввиду нечленораздельности речи у детей с дизартрией вторично страдает слуховая 

дифференциация звуков и фонематический анализ и синтез. Трудность и недостаточность 
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речевого общения могут приводить к несформированности словарного запаса и 

грамматического строя речи. 

 

Особенности  психического  развития  детей  с тяжелыми  нарушениями  речи 

Задержка в развитии речи детей отражается на формировании их психики.  Они 

затрудняются в общении с окружающими людьми, что препятствует правильному 

формированию познавательных процессов, влияет на формирование и выражение эмоций.  

Восприятие 

Восприятие  детей  с  нарушением  речи характеризуется  недостаточной  точностью  

и  слабой  детализированностью.  У  детей  недостаточно  развито  цветоразличение,  а  

также  они  не  отмечают  с  достаточной  четкостью  свойства  предметов,  особенности  

их  строения,  части  и  пространственные  отношения. Детям  свойственно  нарушение  

фонематического  восприятия.  Недоразвитие  фонематического  восприятия  при  

выполнении  элементарных  действий  звукового  анализа (например,  узнавание  звука)  

проявляется  в  том,  что  дети  смешивают  заданные  звуки  с  близкими  им  по  

звучанию.  При  более  сложных  формах  звукового  анализа (например,  придумывание  

слов  на  заданный  звук) данное  нарушение  проявляется  в  смешении  заданных  звуков  

с  другими,  менее  сходными. 

Представления 

Представления   детей  с  нарушением  речи  отличаются  значительным  

своеобразием.  Это  определяется  характером  дефекта. Отмечается недостаточная  

яркость,  точность  представлений  о  предметах  и  явлениях  окружающего  мира,  их  

упрощенность  и  искаженность.  Причина  заключается  в  недостаточном  развитии  

анализа  и  синтеза,  в  задержке  формирования  словесно-наглядных  связей. 

Внимание 

Для  детей  с  нарушением  речи  характерен  низкий  уровень  развития  основных  

свойств  внимания.  У  ряда  детей  отмечается  недостаточная  его  устойчивость,  

ограниченные  возможности  распределения. Дети  легче  отвлекаются  от  предмета  

основной  своей  деятельности  и  часто  затрудняются  в  сколько-нибудь  длительной  

концентрации  внимания  на  одном  предмете. 

Память 

Речевая  недостаточность  сказывается  на  развитии  памяти.  При  относительно  

сохранной  смысловой,  логической  у  таких  детей  заметно  снижены  вербальная  

память  и  продуктивность  запоминания  по  сравнению  с  нормально  говорящими  

детьми.  Дети  часто  забывают  сложные  инструкции,  опускают  элементы  и  меняют  

последовательность  предложенных  заданий.  Нередки  ошибки  дублирования  при  

описании  предметов,  картинок.  У  ряда  детей  отмечается  низкая  активность  

припоминания,  которая  сочетается  с  ограниченными  возможностями  развития  

познавательной  деятельности.  Угасание  нервных  связей  в  коре  головного  мозга  

влечет  за  собой  забывание.  Запоминаемый  материал  сохраняется  на  короткий  срок,  

лишь  до  окончания  данной  деятельности. 

Мышление 

Связь  между  речевыми  нарушениями  детей  и  другими  сторонами  их  

психического  развития  обуславливает  некоторые  специфические  особенности  их  

мышления. Обладая  в  целом  полноценными  предпосылками для  овладения  

мыслительными  операциями,  доступными  их  возрасту,  дети,  однако  отстают  в  

развитии  наглядно-образного  мышления. Без  специального  обучения дети  с  трудом  

овладевают  анализом  и  синтезом,  сравнением,  для  многих  характерна  ригидность  

мышления.  Словесно-логическое  мышление  детей  с  нарушением  речи  несколько  

ниже  возрастной  нормы.  Дети  испытывают  затруднения  при  классификации  

предметов,  обобщении  явлений  и  признаков.  Нередко  их  суждения  и  умозаключения  

бедны,  отрывочны,  логически  не  связаны  друг  с  другом. 
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Воображение 

Нарушения  высших  форм  познавательной  деятельности детей  резко  затрудняют  

развитие  их  воображения  из-за  низкого  уровня  обобщенности  имеющихся  у  них  

представлений.  Малое  количество  и  отсутствие  четкости  формирующихся  у  них  

представлений  также  препятствуют  нормальному  развитию  воображения. 

Эмоционально-волевая  сфера 

Дети с нарушениями речи быстро истощаются и пресыщаются любым видом 

деятельности. Они характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью, 

двигательной расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят что-то в руках, 

болтают ногами и т.п. Они эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется. 

Нередко возникают расстройства настроения с проявлением агрессии, навязчивости, 

беспокойства. Значительно реже у них наблюдаются заторможенность и вялость. Эти дети 

довольно быстро утомляются, причем это утомление накапливается в течение дня к 

вечеру, а также к концу недели. Утомление сказывается на общем поведении ребенка, на 

его самочувствии. Это может проявляться в усилении головных болей, расстройстве сна, 

вялости либо, напротив, повышенной двигательной активности. Таким детям трудно 

сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание на протяжении 

всего занятия. Их двигательная расторможенность может выражаться в том, что они 

проявляют двигательное беспокойство.  

Дети с функциональными отклонениями в состоянии ЦНС эмоционально 

реактивны, легко дают невротические реакции и даже расстройства в ответ на замечание, 

неуважительное отношение со стороны детей. Их поведение может характеризоваться 

негативизмом, повышенной возбудимостью, агрессией или, напротив, повышенной 

застенчивостью, нерешительностью, пугливостью. Все это в целом свидетельствует об 

особом состоянии центральной нервной системы детей, страдающих речевыми 

расстройствами. 

 

 

 

1.1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

 

а) целевые ориентиры дошкольного возраста 
В соответствии ФГОС и ФАОП ДО п. 10.4 

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. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также 

особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов. 

В соответствии  со ст. 64 ФЗ «Об образовании» «Освоение образовательных 

программ дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся». Предназначение педагогической 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=439313&date=19.07.2023&dst=100014&field=134
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диагностики результатов освоения АООП: 

1) индивидуализация образовательного процесса (то есть выявление, с каким 

ребенком надо поработать больше, как необходимо дифференцировать задания для такого 

ребенка, раздаточный материал и пр.), для четкого понимания, какой и в чем необходим 

индивидуальный подход 

2) оптимизация работы с группой – педагогическая диагностика помогает 

разделить детей по определенным группам (например, по интересам, по особенностям 

восприятия информации, по темпераменту, скорости выполнения заданий и пр.). 

Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности педагогических действий 

и лежащего в их основе дальнейшего планирования. 

В соответствии со ст. 28 ФЗ «Об образовании» в СП ведется индивидуальный учет 

результатов освоения обучающимися образовательных программи поощрений 

обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных 

носителях. 

Психологическую диагностику ребенка проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги-психологи) только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных 

мероприятий для более результативного развития каждого диагностируемого ребенка. 

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 воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного возраста  

с ТНР 
В соответствии ФАОП ДО п. 10.4.3.2 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

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

понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

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

владеет простыми формами фонематического анализа; 

использует различные виды интонационных конструкций;выполняет 

взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, 

понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
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педагогического работника; 

проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работникам, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

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; 

использует схему для ориентировки в пространстве; 

владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим 

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

педагогического работника и самостоятельно); 

изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

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

изобразительной деятельности, их свойства; 

знает основные цвета и их оттенки; 

сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

выполняет двигательные цепочки из трех - пяти элементов; 

выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

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

 

б) целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
В соответствии ФАОП ДО п. 10.4.3.3 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного возраста 

с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 
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элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных); 

правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства 

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 

использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

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; 

определяет времена года, части суток; 

самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

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

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы 

из личного опыта; 

владеет предпосылками овладения грамотой; 

стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

сопереживает персонажам художественных произведений; 

выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

в)  Система педагогической диагностики (мониторинга) результатов освоения 

программного материала детьми дошкольноговозраста с ТНР (оценочные 

материалы) 
В соответствии ФОП ДО п. 1.3 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 

- Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

изучение деятельностных умений ребѐнка, его интересов, предпочтений, склонностей, 

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 

позволяет выявлять особенности и динамику развития ребѐнка, составлять на основе 

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, 

содержание и организацию образовательной деятельности. 

- Цели педагогической диагностики, а также особенности еѐ проведения 

определяются требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться 

оценка индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогом в рамках 

педагогической диагностики. Вопрос о еѐ проведении для получения информации о 

динамике возрастного развития ребѐнка и успешности освоения им Программы, формах 

организации и методах решается непосредственно СП. 

-Специфика педагогической диагностики достижения планируемых 

образовательных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДО 

заданы как целевые ориентиры ДО и представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на разных этапах 

дошкольного детства; 

целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей; 

освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации обучающихся. 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на 

оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой 

определяется эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее 

планирование. 

- Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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- Периодичность проведения педагогической диагностики определяется СП. 

Оптимальным является еѐ проведение на начальном этапе освоения ребѐнком 

образовательной программы в зависимости от времени его поступления в дошкольную 

группу (стартовая диагностика) и на завершающем этапе освоения программы его 

возрастной группой (заключительная, финальная диагностика). При проведении 

диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период пребывания ребѐнка 

в группе. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить 

индивидуальную динамику развития ребѐнка. 

- Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится 

педагогом в произвольной форме на основе малоформализованных диагностических 

методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности 

(рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных 

диагностических ситуаций. При необходимости педагог может использовать специальные 

методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно- эстетического развития. 

- Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребѐнка. 

Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных 

этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог 

наблюдает за поведением ребѐнка в деятельности (игровой, общении, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях 

(в режимных процессах, в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной 

деятельности детей и других ситуациях). В процессе наблюдения педагог отмечает 

особенности проявления ребѐнком личностных качеств, деятельностных умений, 

интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение в 

конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребѐнка, педагог обращает внимание на частоту 

проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребѐнка в 

деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень устойчивости 

показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону 

актуального и ближайшего развития ребѐнка. Инициативность свидетельствует о 

проявлении субъектности ребѐнка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог 

выбирает самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения 

может являться карта развития ребѐнка. Педагог может составить еѐ самостоятельно, 

отразив показатели возрастного развития ребѐнка и критерии их оценивания. Фиксация 

данных наблюдения позволит педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии 

ребѐнка на определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную 

деятельность с учѐтом индивидуальных особенностей развития ребѐнка и его 

потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной 

форме, что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному 

виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей 

действительности и другое. 

- Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе 

изучения материалов портфолио ребѐнка (рисунков, работ по аппликации, фотографий 

работ по лепке, построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа 

качественные характеристики существенно дополнят результаты наблюдения за 

продуктивной деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и 

другой деятельностью). 

- Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на 

основе которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует PППС, 
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мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, составляет 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной Программы, 

осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

- При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин 

возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги- психологи, психологи). Участие ребѐнка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и оказания адресной психологической 

помощи. 

 В основу разработки содержания комплексного психолого-педагогического 

обследования детей положены следующие требования.  

1. Научная обоснованность системы комплексного диагностического обследования.  

2. Тесная связь диагностики с образовательной программой дошкольной 

организации. 

3. Единство диагностики и развития воспитанников.  

4. Учѐт возрастных особенностей и зоны ближайшего развития ребѐнка при 

построении диагностических заданий.  

5. Экономичность обследования, обеспечиваемая включением в диагностический 

комплекс только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый 

объѐм информации и не приводит к переутомлению ребѐнка в ходе обследования.  

6. Профессионализм проведения обследования, обеспечиваемый тем, что оно 

осуществляется только квалифицированными, подготовленными специалистами. 

Передача диагностических методик родителям для проведения обследования ребѐнка 

недопустимо.  

7. Конфиденциальность получаемых результатов, достигаемая за счѐт строгой 

регламентации доступа к полученной информации о ребѐнке. Педагогам и родителям 

результаты представляются в виде психолого-педагогической характеристики ребѐнка и 

рекомендаций, разработанных на основе данных комплексного обследования. 

 

Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

 

Диагностический инструментарий 

1.Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста: 

методическое пособие: с приложением  «Диагностический альбом «Цветик-семицветик»  

для обследования детей 4-5, 5-6, 6-7 лет»/ под ред. Н.Ю.Куражева. –   Санкт-Петербург-

Москва, Речь, 2023г 

2.Психодиагностическое обследование детей 6 – 7 летнего возраста: Методика 

самооценки «Дерево» (Дж. и   Д.  Лампен, модификация Л.П. Пономаренко). 

3. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи с 4 до 7 лет. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
4. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием  
речи с 4 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Таблицы психолого-педагогической диагностики заполняются дважды в год. 

 

Диагностика педагогического процесса детей с 4 до 7 лет 

Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации образовательного 

процесса в любом учреждении, работающим с группой детей подготовительного к школе 

возраста, вне зависимости от приоритетов разработанной программы обучения и 
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воспитания и контингента детей. Это достигается путем использования общепринятых 

критериев развития детей данного возраста и уровневым подходом к оценке достижений 

ребенка по принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка или 

организации педагогического процесса в группе детей. Система мониторинга содержит 5 

образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному образова-

тельному стандарту дошкольного образования: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество 

образовательной деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его 

для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания 

образовательной программы учреждения.  

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает; 

2 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

3 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки; 

4 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

 

1.1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности 

по АОП 
В соответствии ФАОП ДО п. 10.5 

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. 

В соответствии ФАОП ДО п. 10.5.1 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

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 
В соответствии ФАОП ДО п. 10.5.2 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=450594&date=19.07.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=439313&date=19.07.2023&dst=100014&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=439313&date=19.07.2023&dst=100014&field=134
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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. 
В соответствии ФАОП ДО п. 10.5.3 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

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

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

могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного 

и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы Организации 

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

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 
В соответствии ФАОП ДО п. 10.5.4 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 
В соответствии ФАОП ДО п. 10.5.5 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в 

том числе, его динамики. 
В соответствии ФАОП ДО п. 10.5.6 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами 

Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ТНР; 

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

современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников Организации в 

соответствии: 

- разнообразия вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; 

- разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды; 

- разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР на уровне Организации, учредителя, 

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 
В соответствии ФАОП ДО п. 10.5.7 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ТНР на уровне Организации должна обеспечивать участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=439313&date=19.07.2023&dst=100014&field=134
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задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта. 
В соответствии ФАОП ДО п. 10.5.8 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ТНР по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 
В соответствии ФАОП ДО п. 10.5.9 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с 

ТНР; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 
В соответствии ФАОП ДО п. 10.5.10 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе 

оценки качества образования на уровне Организации, что позволяет выстроить систему 

оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический коллектив 

Организации. 
В соответствии ФАОП ДО п. 10.5.11 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в Организации в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

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

педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=439313&date=19.07.2023&dst=100014&field=134
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- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

 
1.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

1.2.1. Пояснительная записка 

 

а) Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Программа Авторизованная «Программа нравственно- патриотического и духовного 

воспитания дошкольников» В.И. Савченко. 

Программа охватывает три возрастных периода развития детей: младший дошкольный 

возраст — от 2 до 4 лет (1-я и 2-я младшие группы), средний возраст — от 4 до 5 лет, 

старший дошкольный возраст — от 5 до 7 лет (старшая и подготовительная к школе 

группы). 

Программа содержит три раздела: нравственное, патриотическое и духовное воспитание 

детей. Задачи этих трех разделов дифференцированы, но компоненты работы 

взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Содержание каждого раздела Программы состоит из задач и практико-ориентированных 

материалов, включающих содержание работы с детьми по данному разделу Программы и 

четыре категории вовлеченности родителей в педагогический процесс. 

 Участие родителей в создании развивающей среды в соответствии с содержанием 

духовного, нравственного или патриотического воспитания детей. 

 Непосредственное участие родителей в педагогическом процессе воспитания 

ребенка. 

 Совоспитательский аспект участия родителей в педагогическом процессе. 

 Педагогический диалог с родителями. 

Для привлечения семьи к нравственно-патриотическому и духовному воспитанию 

дошкольников педагоги сами определяют содержание этой работы в своей возрастной 

группе по каждому разделу Программы. 

Раздел Программы «Духовное воспитание» начинается со второй младшей группы. 

Каждый раздел Программы имеет свою базовую методологическую и психолого-

педагогическую основу. 

 

А) Цель:  Формирование духовности, нравственно-патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста. 

Задачи (старшая группа): 

1. Всесторонне развивать личность ребенка, формировать нравственные качества. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

2. Продолжать развивать дружеские отношения в детском коллективе, используя уже 

более устойчивые в этом возрасте симпатии детей, привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

3. Формировать межличностные отношения мальчиков и девочек при выборе 

сюжетов коллективных игр. 

4. Закреплять знание вежливых слов, умение выполнять правила вежливости в 

отношениях со сверстниками и взрослыми. 

5. Учить оценивать свои и чужие поступки, формируя правильные суждения детей о 

других и себе. Обращать внимание детей на то, что провинившийся всегда может 

исправиться, если будет стремиться выполнять правила поведения. 

6. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать 

скромность, учить проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться 
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к помощи и знакам внимания. Воспитывать внимание к окружающим людям, 

стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

7. Продолжить знакомство с профессиями, так чтобы знания детей о человеке-

созидателе вызывали положительные эмоции. Разъяснять детям значимость их 

труда. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. 

Задачи (подготовительная группа): 

1. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подчиняться 

требованиям взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в своих 

поступках следовать положительному примеру. 

2. Закреплять умение детей давать оценку поведению сверстника и обосновывать ее. 

3. Формируя самооценку ребенка, преодолевать завышение или занижение им своих 

возможностей. 

4. Закреплять коллективистские умения детей: действовать слаженно и дружно, уметь 

договариваться, если возникают трудности, преодолевать их, помогать друг другу. 

5. В повседневной жизни продолжать приучать к вежливому обращению с 

окружающими. Особое внимание обращать на вежливое обращение мальчиков с 

девочками и заботе девочек о мальчиках. 

6. Готовить ребенка к освоению позиции ученика, члена коллектива класса, к 

принятию им новых обязанностей. Формировать стремление учиться, развивать 

представление о долге. 

7. Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам. 

8. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь. Развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу. 

9. Продолжать расширять представления о людях разных профессий, о значении их 

труда для общества. Воспитывать потребность трудиться. Формировать стремление 

быть полезным окружающим, участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, радоваться результатам коллективного труда. 

10. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 

стран. Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать 

культуру, обычаи и традиции. Воспитывать уважение к людям разных националь-

ностей и их обычаям. 

 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина 

Цель программы – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

Задачи: 

1. Формирование ценностей здорового образа жизни. 

2. Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном 

транспорте. 

3. Формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

Программа Приобщение детей к истокам русской народной культуры Князева О.Л., 

Маханева М.Д. 

Цель программы - воспитание у детей нравственных, трудовых, экологических, 

патриотических чувства.  

Задачи: 

 содействовать атмосфере национального быта;  
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 широко использовать русский народный фольклор: песни, загадки, пословицы, 

поговорки, частушки;  

 учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и 

театрализованные игры;  

 знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры.  

 

 

б) Принципы и подходы к формированию программы 

 

ПрограммаАвторизованная «Программа нравственно- патриотического и духовного 

воспитания дошкольников» В.И. Савченко. 

Системно- организованный подход, который предполагает скоординированную, 

целенаправленную работу во всех возрастных группах; 

Адресный подход, который предполагает учет индивидуальных особенностей группы; 

Универсальность основных направлений нравственно-патриотического воспитания, 

предполагающего использование социально-ценного опыта прошлых поколений, куль-

тивирующего чувство гордости за культурные традиции и достижения Родины. 

Эти принципы взаимосвязаны и реализуются в единстве. 

 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина 

Особенность работы по программе, состоит также в осознании педагогом большого 

значения положительного примера со стороны взрослых, и прежде всего педагога. 

Налаживание контактов с родителями и достижение полного взаимопонимания - 

неизбежные условия эффективности в воспитании детей. Формирование безопасного 

поведения неизбежно связано с целым рядом запретов. Если запретов будет слишком 

много – ребѐнок не сможет выполнить их в полной мере, и неизбежно будет нарушать. 

Необходимо выделить основное содержание, которое требует совместных усилий 

педагогов и родителей, определить перечень жизненно важных правил и запретов, 

выполнение которых для ребенка обязательно и дома, и в детском саду. Программа 

интегрируется с такими образовательными областями, как: «Здоровье», «Социализация», 

«Познание», «Труд», «Коммуникация», «Художественное творчество». 

 

Программа Приобщение детей к истокам русской народной культуры Князева О.Л., 

Маханева М.Д. 

     системно организованного подхода, который предполагает скоординированную, 

целенаправленную работу во всех возрастных группах; 

     адресного подхода, который предполагает учет индивидуальных особенностей группы; 

      универсальности основных направлений нравственно-патриотического воспитания, 

предполагающего использование социально-ценного опыта прошлых поколений, куль-

тивирующего чувство гордости за культурные традиции и достижения Родины. 

Эти принципы взаимосвязаны и реализуются в единстве. 

 

в) Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста по 

выбранному направлению 

Авторизованная «Программа нравственно- патриотического и духовного воспитания 

дошкольников» В.И. Савченко. 

Старшая группа:  
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Важно формирование умения оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

развитие стремления детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства. 

В образовательных областях «Коммуникация» и «Чтение (восприятие) художественной 

литературы» использовать возможности родного языка для формирования основ 

нравственности, побуждая детей использовать в своей речи фольклор (пословицы и 

поговорки нравственного содержания). 

Реализуя образовательную область «Коммуникация», обогащать словарь детей 

«вежливыми» словами («здравствуйте», «до свидания», «пожалуйста», «извините», 

«спасибо» и т. д.). 

Привлекать детей к посильному участию в подготовке различных семейных праздников. 

Побуждать детей иметь постоянные обязанности по дому. Для формирования 

необходимых умений и навыков использовать разные виды труда: хозяйственно-бытовой, 

труд в природе, самообслуживание и ручной труд, воспитывающие у детей 

самостоятельность и ответственность. Необходимо обращать внимание детей на 

результаты их труда и его общественную значимость. 

Реализовать образовательную область «Труд» для привития детям чувства благодарности 

к людям за их труд. Важно сформировать у детей умение бережно относиться к тому, что 

сделано руками человека, к произведениям искусства. Ежедневно формировать привычку 

бережного отношения к своим личным вещам. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (ОДРМ), 

формировать у детей желание помогать друг другу. Важно научить заботиться о младших, 

помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Следует постоянно развивать волевые качества детей: умение доводить начатое дело до 

конца, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

хорошему примеру. 

Подготовительная группа: 

Используя приоритетные виды детской деятельности (игровую, коммуникативную, 

трудовую, двигательную), продолжать воспитание дружеских взаимоотношений между 

детьми, привычки сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным 

делом. 

Реализуя образовательные области «Социализация», «Труд» и «Коммуникация», 

воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Используя специально созданные педагогические ситуации и ситуативные беседы 

морально-этической направленности, формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, скромность, коллективизм. Поощрять самостоятельность 

суждений детей. 

Поощрять похвалой стремление радовать старших хорошими поступками, умение 

договариваться, спокойно отстаивать свое мнение, помогать друг другу, проявления 

уважительного отношения к окружающим. 

Используя образовательные области «Познание», «Чтение (восприятие) художественной 

литературы», «Социализация», расширять представления о людях разных профессий, о 

значении их труда для общества. Важно воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих). 

Важно продолжать формирование трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия, 

желания старательно выполнять поручения. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран. 

Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Реализуя образовательные области «Чтение (восприятие) художественной литературы» и 

«Художественное творчество», воспитывать желание познавать культуру своего народа 

(сказки, пословицы, поговорки, произведения народного декоративного творчества). 
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Используя образовательные области «Безопасность», «Познание», «Социализация», 

«Коммуникация», дать детям знания о правилах поведения в природе и научить 

соблюдать их. Закреплять умение правильно вести себя в природе. 

 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения вариативной части Программы. 

Авторизованная «Программа нравственно- патриотического и духовного воспитания 

дошкольников» В.И. Савченко. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух описательных моделей 

– «Портрета выпускника ДОУ» и «Портрета гражданина России».  

Планируемые результаты воспитания детей ( от 3 до 8 лет) 

 

Направление  

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям.  

Осознание  детьми своей сопричастности к 

культурному наследию своего народа; 

осознние себя жителем своего района, села, 

гражданина своей страны, патриотом. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества;правдивый, искренний; 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку; проявляющий 

зачатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом; 

проявляющий активность, 

самостоятельность, субъектную инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании; обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 
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ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности; проявляющий 

трудолюбие и субъектность при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве; стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина 

Дети не только знают, рассказывают, как надо правильно себя вести в тех или иных 

ситуациях, но и стараются осознанно выполнять большинство правил безопасного 

поведения. Способом проверки усвоенного содержания программы является 

педагогическая диагностика 2 раза в год (начальная и итоговая), которая 

осуществляется методом наблюдения и беседы. 

Программа Приобщение детей к истокам русской народной культуры Князева О.Л., 

Маханева М.Д. 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Проявляет интерес к устному народному 

творчеству (песенки, сказки, потешки, 

скороговорки), с помощью взрослых 

рассказывает, договаривает  их. 

Проявляет желание участвовать в 

театрализованных и подвижных  играх, с 

интересом следит за действиями героев 

кукольного театра. 

Знает основные литературные понятия по 

фольклору; 

краткое содержание прочитанных 

литературных произведений; 

быт и традиции русского народа; 

песни, частушки, потешки, загадки, 

пословицы, поговорки, заклички. 

Умеет рассказывать русские народные 

сказки, потешки и обыгрывать их; 

Использует в игре предметы быта русского 

народа; 

Создаѐт творческие работы по 

фольклорным произведениям 

 

Оценочныематериалы: 



32 
 

1)Авторизованная «Программа нравственно- патриотического и духовного воспитания 

дошкольников» В.И. Савченко. 

2) Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина 

3)  Программа Приобщение детей к истокам русской народной культуры Князева О.Л., 

Маханева М.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Обязательная часть 

 

2.1.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, обеспечивающих реализацию данного содержания 

Пояснительная записка. 
В соответствии ФАОП ДО п.11.1 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке образовательных 

программ дошкольного образования могут использоваться образовательные модули по 

образовательным областям (направлениям развития обучающихся дошкольного возраста) 

на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, 

методов и средств образовательной деятельности, а также организации образовательной 

среды, в том числе развивающей предметно пространственной, представленные в 

комплексных и парциальных программах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся с ОВЗ, специфики их образовательных потребностей, мотивов 

и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ОВЗ. 
В соответствии ФАОП ДО п.11.2. 

 Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом расположения 

Организации, педагогическим коллективом Организации. При организации образовательной 

деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо 

следовать общим и специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в 

частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования обучающихся с ОВЗ и другим. Определяя содержание образовательной деятельности 



33 
 

в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание неравномерность 

психофизического развития, особенности речевого развития обучающихся с ОВЗ, значительные 

индивидуальные различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи обучающихся. 
В соответствии ФАОП ДО п.11.3 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО 

для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. 

 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
В соответствииФОП ДО п.11 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
В соответствии ФАОП ДО п.32.1 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником 

и другими детьми; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со педагогическим 

работником и другими детьми;, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу обучающихся и педагогических работниковв 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 4-5 лет 
В соответствии ФОП ДО п.18.4 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

- социальные отношения; 

- формирование основ гражданственности и патриотизма; 

- формирование основ безопасного поведения; 

- трудовое воспитание, 
В соответствии ФАОП ДО п.32.1.1 

 - игра. 
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Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности 
обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам 
и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том 
числе моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 
принадлежности. Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во 
всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с 
дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации 
стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми 
(учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение и 
совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 
проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 
настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 
взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 
речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 
трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 
нарушениями речи. Основное внимание педагогических работников в различных 
образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, 
прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе 
игры, организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 
стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных 
действиях с другими детьми во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется 
работа по активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области "Социально-коммуникативное 
развитие" включается в совместную образовательную деятельность педагогических 
работников и обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в 
групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские 
отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится 
предметом особого внимания педагогических работников. Взаимодействие 
педагогического работника с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка 
и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 
развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 
работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 
способностей обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду 
(вместе с воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая 
ситуация будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и 
невербальные). 

В образовательный процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 
желательно вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а также всех 
остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

4-5 лет 
СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

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. 

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 
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оформлении помещений. 
Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его 

достопримечательностями. Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его 
достопримечательностями, названиями улиц, на которых живут дети, и находится детский 
сад. 

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). 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 
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, 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 БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
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», 
«Полиция», 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  

В соответствии ФАОП ДО п.32.1.3 

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 
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с другими детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации 

речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 
В соответствии ФОП ДО п.18.4 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

- социальные отношения; 

- формирование основ гражданственности и патриотизма; 

- формирование основ безопасного поведения; 

- трудовое воспитание, 
В соответствии ФАОП ДО п.32.1.1 

 - игра. 

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 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 
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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. 
5-6 лет 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
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. 

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. 
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

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. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе с взрослыми 
книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки 
для сюжетно-ролевых игр. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
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. 

6-7 лет 
СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому 
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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. 
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 ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ 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 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-ролевые игры 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 
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 «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 
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 

отношение к безделью. 
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

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. 

 

Область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
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В соответствии ФАОП ДО п.32.2 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

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

многообразии стран и народов мира; 

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

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста  
В соответствии ФАОП ДО п.32.2.2 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: 

развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности; обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности; формирование представлений об 

окружающем мире; 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. 
В соответствии ФОП ДО п.19.5 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» по следующим разделам: 

- Сенсорные эталоны и познавательные действия; 

- Математические представления; 

- Окружающий мир; 

- Природа. 
В соответствии ФАОП ДО п.32.2.2. 

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. 
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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. 

4-5 лет 
СЕНСОРНЫЕ ЭТАЛОНЫ И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования 
предметов. Совершенствовать все виды восприятия (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. 

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. 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР И ПРИРОДА 

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. 

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. 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
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 
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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  
В соответствии ФАОП ДО п.32.2.3 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 

обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними 

и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений. 
В соответствии ФОП ДО п.19.5 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» по следующим разделам: 

- Сенсорные эталоны и познавательные действия; 

- Математические представления; 

- Окружающий мир; 

- Природа. 
В соответствии ФАОП ДО п.32.2.3. 

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 количества, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

5-6 лет 
СЕНСОРНЫЕ ЭТАЛОНЫ И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными 
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способами. 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 объемные 
фигуры. 

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. 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР И ПРИРОДА  

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. 
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с 
участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи 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, 
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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. 

6-7 лет 
СЕНСОРНЫЕ ЭТАЛОНЫ И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

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

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР И ПРИРОДА   
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 
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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 кним. 
Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

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. 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
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. 

Научитьувеличивать 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: +, -, =.  
Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и 

сравнениипредметов 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 
геометрическихфигур, 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 
наплоскости 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 

временныхотношениях. 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. 

 

Область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
В соответствии ФАОП ДО п.32.3 

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; 
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- 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. 
В соответствии ФАОП ДО п.32.3.1 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, 

в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности. 
В соответствии ФОП ДО п.20. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» по следующим разделам: 

- Формирование словаря; 

- Звуковая культура речи; 

- Грамматический строй речи; 

- Связная речь; 

- Подготовка детей к обучению грамоте; 

- Интерес к художественной литературе. 
 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 4-5 лет 
В соответствии ФАОП ДО п.32.3.3 

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 его 

игровой деятельности: сформированность игровых действий, возможности и 

коммуникативные умения взаимодействия с педагогическим работником и другими 

детьми. 

4-5 лет 
ФОРМИРОВАНИЕ СЛОВАРЯ 

Обогащение 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. 
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Активизация словаря  
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. 

ЗВУКОВАЯ КУЛЬТУРА РЕЧИ  
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 и звуконаполняемостью слов 

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. 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ 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 
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. 

СВЯЗНАЯ РЕЧЬ 
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, 
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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 с помощью взрослого составлять короткий описательный рассказ по 
алгоритму или предложенному взрослым плану. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки 
или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ 
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового 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. 
Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать 

слова с начальными ударными гласными. 
Научить дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и 

акустическим признакам ([м]-[н], [п]-[т], [б]-[д], [к]-т]) в ряду звуков, слогов, слов.   
Научить делить на слоги двусложные слова, состоящие из открытых слогов (ма-ма, 

ва-та, ру-ка). 
ИНТЕРЕС К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и 
с помощью педагога правильно понимать их содержание. 

Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, 
эмоционально реагировать на прочитанное. 

Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным 
произведениям и умение соотносить их с текстом. 

Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, 
задавать простые вопросы. 

Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со 
зрительной опорой и с помощью взрослого. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 5-7 лет 
В соответствии ФАОП ДО п.32.3.4 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 
развитие» является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 
обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 
деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 
мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 
представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 
явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 
обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 
обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 
использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 
литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 
планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы 
предстоящего выполнения задания. Совместно с педагогическим работником, а затем 
самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 
содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 
активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально 
организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 
межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают 
детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 
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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. 

5-6 лет 
ФОРМИРОВАНИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 
предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 
словарных образов. 

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

Расширить объем правильно произносимых существительных - названий 
предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 
развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 
видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 
действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 
действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по 
их назначению и по вопросам какой?какая? какое?, обогащать активный словарь 
относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 
растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 
ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 
использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 
использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 
местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их 
использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ЗВУКОВАЯ КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Развитие просодической стороны речи 

Формироватьправильноеречевоедыханиеидлительныйротовойвыдох. Закрепить 

навык мягкогоголосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и вупражнениях на 

координацию речи сдвижением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 
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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 укладышипящих, аффрикат,  йотированных 

исонорныхзвуков,автоматизироватьпоставленныезвукивсвободнойречевой и 

игровойдеятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 
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. 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в  экспрессивнойречи 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. 

Обеспечитьпрактическоеусвоениенекоторыхспособовсловообразования 

инаэтойосновеиспользованиевэкспрессивнойречисуществительных и прилагательных с 

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

енок-, -ат-, -ят-, глаголов с различнымиприставками. 

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. 

Сформироватьумениесоставлятьпростыепредложенияспротивительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненныепредложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 

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

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. 

ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ 
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового 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 
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на заданные гласные и согласные звуки. 
Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

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

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 
слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 
трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой - звонкий, 
твердый - мягкий.  

Закрепить понятия звук,гласный звук,согласный звук. 
Сформировать понятия звонкий согласный звук,глухой согласный звук. 

ИНТЕРЕС К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
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. 

 

6-7 лет 
ФОРМИРОВАНИЕ СЛОВАРЯ 

Обогащение 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. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 
суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 
обозначающими моральные качества людей. 
Активизация словаря 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 
использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

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.  

ЗВУКОВАЯ КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

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. 
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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 всех групп звуков в 

свободной речевой деятельности. 
Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. Совершенствование 
навыков слогового анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 
закрытыми слогами (абрикос,апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце 
слов (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. 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ 
Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и  

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах, как в 
беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 
имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 
увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 
существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 
существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 
сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 
разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного 
времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 
демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 
однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 
предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 
придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений 
без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и 
навыки составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 
ознакомлены в предыдущей группе. 

СВЯЗНАЯ РЕЧЬ 
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  
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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. 

ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ 
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и слогового 
анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 
признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на 
заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 
звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по 
месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать 
умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.  

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

ИНТЕРЕС К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать 

суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного 
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». 

 

Область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
В соответствии ФАОП ДО п.32.4 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе 

народного творчества. Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение обучающихся к эстетическому познанию и 

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

деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературном и других видах художественно-творческой деятельности. 
В соответствии ФОП ДО п.21 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» по следующим разделам: 

- Приобщение к искусству; 
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- Изобразительная деятельность; 

- Конструктивная деятельность; 

- Музыкальная деятельность; 

- Театрализованная деятельность; 

- Культурно-досуговая деятельность. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 4-5 лет 
В соответствии ФАОП ДО п.32.4.4 

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

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

«Художественно-эстетическое развитие» педагогические работники создают 

соответствующую возрасту обучающихся, особенностям развития их моторики и речи 

среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 

области «Художественно-эстетическое развитие» являются родители (законные 

представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с 

ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся 

формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается 

кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-технические 

умения. На занятиях создаются условия для максимально возможной самостоятельной 

деятельности обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная 

направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления 

обучающихся о материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной 

деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

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

создать условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или 

совместной с педагогическим работником). Элементы рисования, лепки, аппликации 

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). 
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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. 
4-5 лет 

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ 

Продолжать развивать у детей художественное и эстетическое восприятие в 

процессе ознакомления с произведениями разных видов искусства; развивать 

воображение, художественный вкус. 

Формировать у детей умение сравнивать произведения различных видов искусства. 

Развивать отзывчивость и эстетическое сопереживание на красоту окружающей 

действительности. 

Развивать у детей интерес к искусству как виду творческой деятельности человека. 

Познакомить детей с видами и жанрами искусства, историей его возникновения, 

средствами выразительности разных видов искусства. 

Формировать понимание красоты произведений искусства, потребность общения с 

искусством. 

Формировать у детей интерес к детским выставкам, спектаклям; желание посещать 

театр, музей и тому подобное. 

Приобщать детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства, 

воспитывать патриотизм и чувства гордости за свою страну, край в процессе 

ознакомления с различными видами искусства. 

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. 
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. 
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. 
Народное декоративно-прикладное искусство 

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. 

КОНСТРУКТИВНАЯ 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. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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 двигательный опыт. 
Развивать эмоциональную отзывчивость на 
музыку. Формировать начала музыкальной 
культуры. 

Слушание музыки 

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. 

Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», 
«Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок). 
Песенное творчество 

Учить детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»); 

формирует у детей умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения 
Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в 

движении развитие музыкального образа. 
Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и 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. 
Развитие танцевально-игрового творчества 

Способствовать развитию у детей эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 

используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый 

волк и так далее); учит детей инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей. 
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Игра на детских музыкальных инструментах 
Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных инструментах 

(ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне). 
ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Продолжать развивать интерес детей к театрализованной деятельности; 

формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для развития 

творческой активности детей; 

Учить элементам художественно-образных выразительных средств (интонация, 

мимика, пантомимика). Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую 

культуру речи, интонационный строй, диалогическую речь. 

Познакомить детей с различными видами театра (кукольный, музыкальный, 

детский, театр зверей и другое). 

Формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, имитировать 

характерные движения сказочных животных. 

Развивать эстетический вкус, воспитывать чувство прекрасного, побуждать 

нравственно-эстетические и эмоциональные переживания. 

Побуждать интерес творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать умение организовывать свободное время с пользой; поощрять желание 

заниматься интересной самостоятельной деятельностью, отмечать красоту окружающего 

мира (кружение снежинок, пение птиц, шелест деревьев и прочее) и передавать это в 

различных видах деятельности (изобразительной, словесной, музыкальной). 

Развивать интерес к развлечениям, знакомящим с культурой и традициями народов 

страны. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание, приобщать к 

художественной культуре, эстетико-эмоциональному творчеству. Приобщать к 

праздничной культуре, развивать желание принимать участие в праздниках (календарных, 

государственных, народных). Формировать чувства причастности к событиям, 

происходящим в стране. 

Развивать индивидуальные творческие способности и художественные 

наклонности ребѐнка. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных композициях, 

концертах. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 5-7 лет 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

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

и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

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

следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление 

альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных 

картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 



57 
 

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. 

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. 

5-6 лет 
ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, эстетические чувства, эмоции, 

эстетический вкус, интерес к искусству; умение наблюдать и оценивать прекрасное в 

окружающей действительности, природе. 

Развивать эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, 

произведениях искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению 

эстетических оценок, суждений. 

Формировать духовно-нравственные качества, в процессе ознакомления с 

различными видами искусства духовно-нравственного содержания; формировать 

бережное отношение к произведениям искусства; активизировать проявление 

эстетического отношения к окружающему миру (искусству, природе, предметам быта, 

игрушкам, социальным явлениям). 

Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную и музыкальную деятельность. 

Продолжать развивать у детей стремление к познанию культурных традиций своего 

народа через творческую деятельность. 

Продолжать формировать умение выделять, называть, группировать произведения 

по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, балет, 
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театр, цирк, фотография). 

Продолжать знакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства; продолжать знакомить детей с архитектурой. Расширять представления детей о 

народном искусстве, музыкальном фольклоре, художественных промыслах; развивать 

интерес к участию в фольклорных праздниках. 

Продолжать формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности 

разных видов искусства, знать и называть материалы для разных видов художественной 

деятельности. 

уметь называть вид художественной деятельности, профессию и людей, которые работают 

в том или ином виде искусства. 

Поддерживать личностные проявления детей в процессе освоения искусства и 

собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, 

индивидуальность, творчество. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка; 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 
Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. 
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. 
Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 
совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 
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. 

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. 
Народное декоративно-прикладное искусство 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 
Гжель) и развивать декоративное творчество. Расширять и углублять представления о 
разных видах и жанрах изобразительного искусства: графике, живописи. 

КОНСТРУКТИВНАЯ 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, 
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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. 
МУЗЫКАЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

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 музыки 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), 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. 
Песенное творчество 

Учить детей импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей сочинять 
мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 
плавный вальс, веселую плясовую. 
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. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Развивать у детей танцевальное творчество; помогать придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве. Учить детей самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. Побуждать детей к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. 
Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, 

активизируя самостоятельность. 
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Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и 
заканчивать игру.  

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования. 

ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Знакомить детей с различными видами театрального искусства (кукольный театр, 

балет, опера и прочее). Знакомить детей с театральной терминологией (акт, актер, антракт, 

кулисы и так далее). развивать интерес к сценическому искусству. 

Создавать атмосферу творческого выбора и инициативы для каждого ребѐнка; 

развивать личностные качеств (коммуникативные навыки, партнерские взаимоотношения. 

Воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками.  

Развивать навыки действий с воображаемыми предметами; способствовать 

развитию навыков передачи образа различными способами (речь, мимика, жест, 

пантомима и прочее). 

Создавать условия для показа результатов творческой деятельности, поддерживать 

инициативу изготовления декораций, элементов костюмов и атрибутов. 

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. 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать желание организовывать свободное время с интересом и пользой. 

Формировать основы досуговой культуры во время игр, творчества, прогулки и прочее. 

Создавать условия для проявления культурных потребностей и интересов, а также их 

использования в организации своего досуга. Формировать понятия праздничный и будний 

день, понимать их различия. 

Знакомить с историей возникновения праздников, воспитывать бережное 

отношение к народным праздничным традициям и обычаям. Развивать интерес к участию 

в праздничных программах и вызывать желание принимать участие в подготовке 

помещений к ним (украшение флажками, гирляндами, цветами и прочее). 

Формировать внимание и отзывчивость к окружающим людям во время 

праздничных мероприятий (поздравлять, приглашать на праздник, готовить подарки и 

прочее). 

Воспитыватьинтерес к народной культуре, продолжать знакомить с традициями 

народов страны; воспитывать интерес и желание участвовать в народных праздниках и 

развлечениях; поддерживать интерес к участию в творческих объединениях 

дополнительного образования в СП и вне его. 

6-7 лет 
ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ 

Продолжать развивать у детей интерес к искусству, эстетический вкус; 
формировать у детей предпочтения в области музыкальной, изобразительной, 
театрализованной деятельности. Воспитывать уважительное отношение и чувство 
гордости за свою страну, в процессе ознакомления с разными видами искусства. 

Закреплять знания детей о видах искусства (изобразительное, декоративно- 
прикладное искусство, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Формировать у детей духовно-нравственные качества и чувства сопричастности к 
культурному наследию, традициям своего народа в процессе ознакомления с различными 
видами и жанрами искусства. Формировать чувство патриотизма и гражданственности в 
процессе ознакомления с различными произведениями музыки, изобразительного 
искусства гражданственно-патриотического содержания. 

Формировать гуманное отношение к людям и окружающей природе; формировать 
духовно-нравственное отношение и чувство сопричастности к культурному наследию 
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своего народа. 
Закреплять у детей знания об искусстве как виде творческой деятельности людей. 

Помогать детям различать народное и профессиональное искусство; формировать у детей 
основы художественной культуры; расширять знания детей об изобразительном 
искусстве, музыке, театре; расширять знания детей о творчестве известных художников и 
композиторов; расширять знания детей о творческой деятельности, еѐ особенностях; 
называть виды художественной деятельности, профессию деятеля искусств. 

Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями 
(законными представителями)). 

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. 

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. 
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. 
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. 

Народное декоративно-прикладное искусство 
Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городецкая роспись, Гжельская роспись), расширять представления о народных 

игрушках (городецкая игрушка, богородская игрушка, матрешка, бирюльки). 
КОНСТРУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; 
определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в 
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 
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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.) 

МУЗЫКАЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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 музыки 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и 
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. А. 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» 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. 

ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Продолжать приобщение детей к театральному искусству через знакомство с 

историей театра, его жанрами, устройством и профессиями. Продолжать знакомить детей 

с разными видами театрализованной деятельности. 

Развивать у детей умение создавать по предложенной схеме и словесной 

инструкции декорации и персонажей из различных материалов (бумага, ткань, бросового 

материала и прочее). 

Продолжать развивать у детей умение передавать особенности характера 

персонажа с помощью мимики, жеста, движения и интонационно-образной речи. 

Продолжать развивать навыки кукловождения в различных театральных системах 

(перчаточными, тростевыми, марионеткам и так далее). 



63 
 

Формировать умение согласовывать свои действия с партнерами, приучать 

правильно оценивать действия персонажей в спектакле. 

Поощрять желание разыгрывать в творческих театральных, режиссерских играх и 

играх драматизациях сюжетов сказок, литературных произведений, внесение в них 

изменений и придумывание новых сюжетных линий, введение новых персонажей, 

действий. 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДНЯТЕЛЬНОСТЬ 

Продолжать формировать интерес к полезной деятельности в свободное время 

(отдых, творчество, самообразование). 

Развивать желание участвовать в подготовке и участию в развлечениях, соблюдай 

культуру общения (доброжелательность, отзывчивость, такт, уважение). 

Расширять представления о праздничной культуре народов России, поддерживать 

желание использовать полученные ранее знания и навыки в праздничных мероприятиях 

(календарных, государственных, народных). Воспитывать уважительное отношение к 

своей стране в ходе предпраздничной подготовки. 

Формировать чувство удовлетворения от участия в коллективной досуговой 

деятельности. 

Поощрять желание детей посещать объединения дополнительного образования 

различной направленности (танцевальный кружок, хор, изостудия и прочее). 

 

Область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
В соответствии ФАОП ДО п.32.5 

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 и 

др.); 

– 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 соответствии ФАОП ДО п.32.5.1 

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 и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 
В соответствии ФАОП ДО п.32.5.2 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающиеся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание 

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

ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и 
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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. 
В соответствии ФАОП ДО п.32.5.3 

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. 
В соответствии ФОП ДО п.22.5 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

- физическая культура; 

- формирование основ здорового образа жизни; 

- активный отдых. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 4-5 лет 
В соответствии ФАОП ДО п.32.5.5 

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. 
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,ходьбеи 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 
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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 
сходьбой, 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.). 
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. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ 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. 
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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. 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  

Физкультурные праздники и досуги: педагог привлекает детей данной возрастной 

группы к участию в праздниках детей старшего дошкольного возраста в качестве 

зрителей. Праздники проводятся 2 раза в год, продолжительностью не более 1-1,5 часов. 

Досуг организуется 1 -2 раза в месяц во второй половине дня преимущественно на 

свежем воздухе, продолжительностью 20-25 минут. Содержание составляют: подвижные 

игры, игры с элементами соревнования, аттракционы, музыкально- ритмические и 

танцевальные упражнения. 

Досуги и праздники могут быть направлены на решение задач приобщения к 

здоровому образу жизни, иметь социально-значимую и патриотическую тематику, 

посвящаться государственным праздникам, включать подвижные игры народов России. 

Дни здоровья проводятся 1 раз в три месяца. В этот день проводятся физкультурно-

оздоровительные мероприятия, прогулки, игры на свежем воздухе. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 5-7 лет 
В соответствии ФАОП ДО п.32.5.6 

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

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования 
у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого 
соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, 
эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению 
своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 
организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование 
носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение 
режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 
обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях 
(законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 
человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают 
знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, 
с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но 
значимые представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже 
достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа 
жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, 
приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 
«Социально-коммуникативное развитие», формируя у обучающихся представления об 
опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как 
вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили 
речевые образцы того, как надо позвать педагогического работника на помощь в 
обстоятельствах нездоровья. 

5-6 лет 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 
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 

наружныхсторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с 
пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и 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 
наколени 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 
ползанию 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,спродвижением 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, 
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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 высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и 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 и ловить 
его из разных исходных положений, разными способами, в разных построениях. Учить 
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 
физическиеупражнения 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,  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 
и 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 
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предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 
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. 

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. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и 

нервной систем, 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. 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  
Физкультурные праздники и досуги: педагоги организуют праздники (2 раза в год, 

продолжительностью не более 1,5 часов). Содержание праздников составляют ранее 
освоенные движения, в том числе, спортивные и гимнастические упражнения, подвижные 
и спортивные игры. 

Досуг организуется 1-2 раза в месяц во второй половине дня преимущественно на 
свежем воздухе, продолжительностью 30-40 минут. Содержание составляют: подвижные 
игры, игры-эстафеты, музыкально-ритмические упражнения, творческие задания. 
Досуги и праздники могут быть направлены на решение задач приобщения к здоровому 
образу жизни, иметь социально-значимую и патриотическую тематику, посвящаться 
государственным праздникам, олимпиаде и другим спортивным событиям, включать 
подвижные игры народов России. 

Дни здоровья: педагог проводит 1 раз в квартал. В этот день проводятся 
оздоровительные мероприятия и туристские прогулки. 

Туристские прогулки и экскурсии. Педагог организует для детей 
непродолжительные пешие прогулки и экскурсии с постепенно удлиняющимися 
переходами - на стадион, в парк, на берег моря и другое. Время перехода в одну сторону 
составляет 30-40 минут, общая продолжительность не более 1,5-2 часов. Время 
непрерывного движения 20 минут, с перерывом между переходами не менее 10 минут. 
Педагог формирует представления о туризме как виде активного отдыха и способе 
ознакомления с природой и культурой родного края; оказывает помощь в подборе 
снаряжения (необходимых вещей и одежды) для туристской прогулки, организует 
наблюдение за природой, обучает ориентироваться на местности, соблюдать правила 
гигиены и безопасного поведения, осторожность в преодолении препятствий; организует 
с детьми разнообразные подвижные игры во время остановки. 
 

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 
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пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 
Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

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 

предыдущихгруппах (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 
гимнастическойскамейке 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 
способовползания 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 и 
спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально 
со страховкой педагога. 

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. 



71 
 

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 и 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 в 
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 ориентирам. 

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 
умениеподнимать 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 здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать 
умениеповорачивать 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. 

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. 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  
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Физкультурные праздники и досуги: педагоги организуют праздники (2 раза в год, 

продолжительностью не более 1,5 часов). Содержание праздников составляют ранее 

освоенные движения, в том числе, спортивные и гимнастические упражнения, подвижные 

и спортивные игры. 

Досуг организуется 1-2 раза в месяц во второй половине дня преимущественно на 

свежем воздухе, продолжительностью 30-40 минут. Содержание составляют: подвижные 

игры, игры-эстафеты, музыкально-ритмические упражнения, творческие задания. 

Досуги и праздники могут быть направлены на решение задач приобщения к здоровому 

образу жизни, иметь социально-значимую и патриотическую тематику, посвящаться 

государственным праздникам, олимпиаде и другим спортивным событиям, включать 

подвижные игры народов России. 

Дни здоровья: педагог проводит 1 раз в квартал. В этот день проводятся 

оздоровительные мероприятия и туристские прогулки. 

Туристские прогулки и экскурсии. Педагог организует для детей 

непродолжительные пешие прогулки и экскурсии с постепенно удлиняющимися 

переходами - на стадион, в парк, на и другое. Время перехода в одну сторону составляет 

30-40 минут, общая продолжительность не более 1,5-2 часов. Время непрерывного 

движения 20 минут, с перерывом между переходами не менее 10 минут. Педагог 

формирует представления о туризме как виде активного отдыха и способе ознакомления с 

природой и культурой родного края; оказывает помощь в подборе снаряжения 

(необходимых вещей и одежды) для туристской прогулки, организует наблюдение за 

природой, обучает ориентироваться на местности, соблюдать правила гигиены и 

безопасного поведения, осторожность в преодолении препятствий; организует с детьми 

разнообразные подвижные игры во время остановки. 

 

б) способы и направления поддержки детской инициативы. 
В соответствии ФОП ДО п.25.1 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 

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

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие 

важные составляющие эмоционального благополучия ребѐнка СП как уверенность в себе, 

чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 
В соответствии ФОП ДО п.25.2 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребѐнок приходит в СП и вторая 

половина дня. 
В соответствии ФОП ДО п.25.3 

Любая деятельность ребѐнка в СП 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. 
В соответствии ФОП ДО п.25.4 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 
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1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 

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

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребѐнка в 

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

деятельности; 

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

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

внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребѐнка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов; 

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

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 ребѐнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 

обращать внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать 

ребѐнку, 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 еѐ дозированию. Если 

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

обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать 

приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку 

ребѐнка, 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 ребѐнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. 
В соответствии ФОП ДО п.25.5 

В возрасте 3-4 лет у ребѐнка активно проявляется потребность в общении со взрослым, 

ребѐнок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать об 

интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребѐнок задает различного рода 

вопросы. Важно поддержать данное стремление ребѐнка, поощрять познавательную 

активность детей младшего дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, 

направленные на развитие стремлений ребѐнка наблюдать, сравнивать предметы, 

обследовать их свойства и качества. Педагогу важно проявлять внимание к детским 

вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, создавать ситуации, 

побуждающие ребѐнка самостоятельно искать решения возникающих проблем, 

осуществлять деятельностные пробы. При проектировании режима дня педагог уделяет 

особое внимание организации вариативных активностей детей, чтобы ребѐнок получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в 

общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и тому подобное), в 

двигательной деятельности. 
В соответствии ФОП ДО п.25.6 

С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность 

ребѐнка 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 познавательной 

деятельности. Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и 
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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 ребѐнком. В течение дня педагог создает различные 

ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, желание совместно 

искать верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует 

развитию у ребѐнка 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 ребѐнка 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). 
В соответствии ФОП ДО п.25.7 

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

стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические 

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

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

умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет 

стремление к самостоятельности, старается определять для детей все более сложные 

задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно 

поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребѐнка за стремление к 

таким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших 

затруднений. 
В соответствии ФОП ДО п.25.8 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд 

способов и приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребѐнку, если он испытывает затруднения решения 

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

попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребѐнку, педагог 

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

активизировать имеющийся у ребѐнка прошлый опыт. 

2) У ребѐнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

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

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

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

также обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, 

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

самостоятельных, инициативных действий. 

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

кризиса семи лет: характерные для ребѐнка изменения в поведении и деятельности 

становятся поводом для смены стиля общения с ребѐнком. Важно уделять внимание 

ребѐнку, 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 ребѐнком универсальных 

умений организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: 
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поставить цель (или принять еѐ от педагога), обдумать способы еѐ достижения, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог 

использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой 

замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 

самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребѐнка, активизирует его 

желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребѐнка. 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. 

 
Образовательная 

область 

Формы поддержки детской инициативы Методы поддержки детской инициативы 

 Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- совместная деятельность 

взрослого с детьми, 

основанная на поиске 

вариантов решения 

проблемной ситуации, 

предложенной самим 

ребенком; 

- проектная деятельность; 

- наблюдение и 

элементарный бытовой 

труд в центре 

экспериментирования 

- создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей в 

центрах развития;- 

поощрение стремления 

детей подражать 

действиям взрослых;                    

- поощрение стремления 

детей к 

самообслуживанию  

- передача игровой 

культуры ребенку; 

- активизация 

проблемного 

обучения взрослого с 

детьми 

- изучение и перенос 

семейного опыта 

различных видов игр 

в группу 

- предоставление 

свободы выбора 

игрового 

оборудования; 

- участие в играх 

детей по их 

приглашению в 

качестве партнера 

и участника 

 

Познавательное 

развитие 

- совместная деятельность 

взрослого с детьми, 

основанная на поиске 

вариантов решения 

проблемной ситуации, 

предложенной самим 

ребенком;  

- проектная деятельность; 

- совместная 

познавательно-

исследовательская 

деятельность взрослого и 

детей - опыты и 

экспериментирование 

- совместная деятельность 

взрослого и детей по 

преобразованию 

предметов рукотворного 

мира и живой природы 

- создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей в 

центре познавательного 

развития; 

- поощрение и 

предоставление 

исследования 

интересных для детей 

предметов, 

манипулирования с 

ними 

- организация 

речевого общения 

детей, 

обеспечивающего 

самостоятельное  

использование слов, 

обозначающих 

явления окружающей 

действительности 

- организация 

обучения детей, 

предполагающая 

использование 

детьми совместных 

действий в освоении 

различных понятий 

-поощрение 

желания ребенка 

строить первые 

умозаключения, 

внимательно 

выслушивать его 

рассуждения, 

проявлять 

уважение к его 

интеллектуальном

у труду;-

использование 

разнообразного 

дидактического 

наглядного 

материала, 

способствующего 

выполнению 

каждым ребенком 

действий с 

различными 

предметами;- 
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использование 

собственных 

действий в 

познании 

различных 

количественных 

групп, дающих 

возможность 

накопления 

чувственного 

опыта 

Речевое развитие - совместная деятельность 

взрослого с детьми, 

основанная на поиске 

вариантов решения 

проблемной ситуации, 

предложенной самим 

ребенком;  

- проектная деятельность 

- создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей в 

центре речевого  

развития;  

- поддержание и 

поощрение инициативы 

ребенка в 

эмоциональном 

общении 

(доброжелательное 

внимание, поддержка, 

ласка)   

- ежедневное 

использование в 

работе с детьми 

дидактических 

речевых игр, загадок, 

пословиц, поговорок; 

- практика 

ежедневного чтения 

детям 

- поощрение 

стремления 

ребенка делать 

собственные 

умозаключения, 

выслушивать все 

рассуждения; 

- поддержка 

стремления 

ребенка рассказать 

о личном опыте 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- совместная деятельность 

взрослого с детьми, 

основанная на поиске 

вариантов решения 

проблемной ситуации, 

предложенной самим 

ребенком: 

организованные формы 

работы с детьми, 

ситуативное обучение, 

рассматривание и 

описание иллюстраций, 

танцевально-ритмическая 

гимнастика подвижные 

игры с элементами 

психогимнастик, 

творческие задания; 

- проектная деятельность; 

- совместная деятельность 

взрослого и детей по 

преобразованию 

предметов рукотворного 

мира 

- создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей в 

центре художественно-

эстетического  

развития: музыкально-

подвижные игры; 

сюжетно-ролевые игры 

с проявлением 

творческих 

способностей; этюды-

импровизации; досуги, 

игры различной 

подвижности 

- содержание в 

открытом доступе 

изобразительных 

материалов; 

- организация 

выставок, 

оформление 

постоянных 

экспозиций; 

- организация 

концертов для 

выступлений детей 

- создание условий 

и поддержка 

театрализованной 

деятельности 

детей;                      

-обеспечение 

условий для 

музыкальной 

импровизации, 

пения, движений;    

-побуждение 

детей 

формировать и 

выражать 

собственную 

эстетическую 

оценку 

воспринимаемого, 

не навязывая им 

мнения взрослых;  

-привлечение 

детей к 

планированию 

жизни группы на 

день 

Физическое 

развитие 

- совместная деятельность 

взрослого с детьми, 

основанная на поиске 

вариантов решения 

проблемной ситуации, 

предложенной самим 

ребенком;  

- проектная деятельность 

- создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей в 

центре физического 

развития: двигательная 

активность в течение 

дня, игра, утренняя 

гимнастика, 

самостоятельные 

спортивные игры  

- создание условий в 

физкультурном зале, 

на площадке, в 

группе; 

- использование 

разнообразных форм 

двигательной 

активности 

- способствование  

стремлению к 

расширению 

двигательной 

самостоятельност

и 

- обогащение 

детей знаниями и 

опытом 

деятельности 

 

 
В соответствии ФАОП ДО п.38 
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Взаимодействие педагогических работников с детьми: 

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

следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка 

под какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

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

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 

другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. 

Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический 

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру 

в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 
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9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

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

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

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

 

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
В соответствии ФАОП ДО п.39. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ТНР будут недостаточно успешными без постоянного 

контакта с родителями (законными представителями). Семья должна принимать активное 

участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-

восстановительного процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и 

закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по 

возможности помогать изготавливать пособия для работы в ДОО и дома. Домашние 

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

выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность 

коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у 

обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников 

с 

ТНР: 
В соответствии ФАОП ДО п.39.3 

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 комплекс 

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

Взаимодействие педагогических работников ДОО 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 ДОО и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребенка, формирование основ полноценной, гармоничной 

личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, 

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

человека. 

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: 
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– выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация 

их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребѐнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено наповышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 

социальных сетях и др.).  

Работа с родителями организуется в нескольких направлениях: 

1)обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

В детском саду осуществляется комплексное сопровождение  семьи ребѐнка с ОВЗ. 

Реализуется комплекс педагогических, коррекционных, психологических технологий 

развития, поддержки  и помощи семье,  которые  представляют собой  организованное  

тесное взаимодействие сопровождающих (специалисты детского сада, воспитатели, 

медицинские работники, администрация ГБОУ) и сопровождаемых (дети  с ОВЗ, их 

родители или законные представители). 

В связи с этим основной задачей нашего структурного подразделения становится 

обеспечение комплексной социальной, психолого-медико-педагогической помощи и 

поддержки детям с ОВЗ. Поэтому вопросы взаимодействия специалистов служб 

сопровождения образовательного процесса для нас особенно актуальны. 

Одним из шагов к систематизации сопровождения образовательного процесса 

является работа в детском саду психолого-педагогического консилиума. 

Цель деятельности ППк: организация помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, проведения их комплексного 

обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-

педагогической помощи. 

Основные задачи, стоящие перед организацией дошкольного уровня образования в 

данной связи:  

- изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их специфических 

потребностей в образовательной области, разработка подходов к реализации 

сотрудничества с семьями воспитанников;  

- определение приоритетных направлений деятельности по взаимодействию с 

родителями детей, посещающих организацию дошкольного образования, учѐт специфики 

региональных, национальных, этнокультурных и других условий жизни семей;  

- построение образовательной среды и педагогического взаимодействия в ней на 

основе принципа уважения личности ребенка, признания его полноценным участником 
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(субъектом) образовательных отношений как обязательного требования ко всем взрослым 

участникам образовательного процесса;  

- обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и 

сотрудничества детей и взрослых;  

- поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации 

образовательного процесса;  

- формирование отношений партнѐрства и доверительности с родителями 

воспитанников;  

- создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

образовательной программой организации дошкольного образования и интересами семьи;  

- использование интересных, понятных и удобных в организации родителям 

воспитанников форм работы с семьѐй;   

- поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи;   

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

  2)оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития 

  Структурное подразделение осуществляет поддержку родителей (законных 

представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья (п.3.2.1. ФГОС 

ДО). 

Формы  работы с родителями: 

-информационные;   

- печатная информационная  литература детского сада; 

- тематические выставки специальной коррекционной,  психолого-педагогической 

литературы;  

- родительские собрания (в форме педагогического лектория, круглого стола,  

дискуссионного клуба по конкретной проблеме);  

- индивидуальные и групповые беседы, консультации;  

- видеосалон для родителей (показ организованной и свободной деятельности детей 

с последующим анализом, комментариями специалистов);  

- тренинги, практикумы (обучение элементарным коррекционным  и 

психологическим технологиям);  

- индивидуальные  встречи со специалистами детского сада  по интересующим 

вопросам;   

- участие родителей в заседаниях ППк, в разработке и реализации Индивидуальной 

образовательной программы развития своего ребѐнка;  

- анкетирование, тестирование;  

- участие родителей в коллективных делах ДОО, праздничных мероприятиях;  

- посещение педагогами семей воспитанников. 

3)создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности 

 Родители – равноправные участники образовательных отношений (п.1.1. ФГОС ДО).  

 Структурное подразделение создает условия для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности (п.3.1. ФГОС ДО). 

 Детский садпредоставляет информацию об основной образовательной программе 

учреждения семье и всем заинтересованным лицам, вовлечѐнным в образовательную 

деятельность; предоставляет родителями (законными представителями) детей 

возможность обсуждения  вопросов, связанных с реализацией Программы (п.3.2.8. ФГОС 

ДО).  

 4)взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
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образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи  (п. 3.2.5. ФГОС ДО осуществляется через: 

-встречи с профессионалами (участие родителей в организации в СП встреч детей с 

представителями разных профессий); 

-воскресные экскурсии ребенка с родителями по району проживания, для поиска 

исторических, географических, биологических, архитектурных и др. сведений, с 

последующей подготовкой ребенка к выступлению с информацией об увиденном и 

прочитанном: 

-решение проблемных познавательных задач в поисках ответов в книгах и журналах; 

-беседы с детьми, записанные на диктофон, предлагаются родителям для домашнего 

прослушивания; 

-просмотры видеофрагментов различных видов деятельности ребенка, с последующим 

анализом со стороны родителей; 

-просмотры видеофрагментов различных видов деятельности ребенка в домашних 

условиях, с последующим анализом со стороны педагога; 

-детское экспериментирование под наблюдением родителей. 

5)создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы: 

-участие родителей в заседаниях ППк детского сада; 

-участие в разработке и реализации индивидуальной образовательной программы 

развития своего ребѐнка;  

-участие в обсуждении разработки и реализации Адаптированной образовательной  

программы ДО;  

-анкетирование, тестирование;  

-участие родителей в коллективных делах СП, праздничных мероприятиях. 

Условия реализации сотрудничества педагогов и родителей воспитанников в 

соответствии с современными требованиями ФГОС ДО опираются на комплекс 

методов и форм совместной деятельности детей и взрослых, обусловленных 

педагогическим содержанием. Важно осознание родителями и воспитателями 

собственной педагогической функции. В условиях организации дошкольного уровня 

образования педагогическая коррекция структуры ценностных ориентаций взрослых с 

целью усиления акцента на воспитательном потенциале личных ценностей и особой 

ценности самого ребѐнка. Эффективное и педагогически целесообразное 

сотрудничество детского сада и семьи основывается на взаимном признании 

взрослыми, воспитывающими ребѐнка, педагогического авторитета друг друга как 

субъектов единого педагогического процесса и непременном утверждении значимости 

друг друга в глазах детей. Формирование уважительных взаимоотношений субъектов 

образовательного процесса служит одним из перспективных направлений его 

гуманизации в современных организациях дошкольного уровня образования. 

 

Планируемые результаты работы с родителями (законными представителями) детей 

с ТНР 

1) Родители (законные представители) своевременно и в полном объѐме информированы: 

- о результатах первичного обследования ребенка с ТНР; 

- о результатах педагогической диагностики; 

- о промежуточных достижениях ребенка; 

- о результатах итогового обследования, о реализации АООП, реализации программы 

коррекционной и развивающей работы. 

2) Родители (законные представители) имеют возможность видеть достижения ребенка в 

образовательной деятельности и режимных моментах. 
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3) Родители (законные представители) являются активными участниками 

воспитательно-образовательного процесса, участвуя в образовательной деятельности, 

праздничных мероприятиях, конкурсах, проектах и т.д. 

4) Родителям (законным представителям) оказывается своевременное и полное 

психолого-педагогическое сопровождение в соответствии с индивидуальными 

особенностями, потребностями, запросами на протяжении всего периода реализации 

Программы. 

5) Повышается компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 

развития, оздоровления, досуга, обучения и воспитания ребенка с ТНР 

 

 

2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Дошкольный возраст 4-7 лет 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, 

а на процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов 

познания, способствующая формированию целостной картины мира. 

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по 

общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего результата.  

Двигательная деятельность–форма активности ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем реализации двигательной функции. 

Гимнастика: 

- основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения. 

- с элементами спортивных игр: 

- летние виды спорта; 

- зимние виды спорта. 

Игры: 

- подвижные; 

- с элементами спорта. 

Простейший туризм. 

Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др. 

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая приложения 

усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать.  

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная 

деятельность) -форма активности ребенка, в результате которой создается материальный 

или идеальный продукт. 

 Музыкально-художественная деятельность - это форма активности ребенка, 

дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, сочинителя. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора – форма активности 

ребенка, предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается 
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во внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя 

событий, «мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в событиях. 

 
План взаимодействия с семьями воспитанников (см.Приложение2) 

 

 

2.1.2. Программа воспитания 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания СП детский сад «Журавушка» ГБОУ СОШ №2 

с.Обшаровка  муниципального района Приволжский Самарской области разработана в 

соответствии с  Федеральной образовательной программой дошкольного образования и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Рабочаяпрограммавоспитаниядляобразовательныхорганизаций,реализующихобразователь

ныепрограммы дошкольного образования (далее – Программа воспитания), 

предусматривает обеспечениепроцесса разработки рабочей программы воспитания на 

основе требований Федерального закона от 31июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в РоссийскойФедерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» сучетом Плана мероприятий по реализации в2021–2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года,федеральногогосударственногообразовательного стандартадошкольного 

образования. 

Работаповоспитанию,формированиюиразвитиюличностидошкольниковв 

образовательныхорганизациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, присмотр иуходза детьми (далее – ДОО), предполагает преемственность по 

отношению к достижению воспитательныхцелейначального общегообразования (далее–

НОО). 

Программавоспитаниястроитсянацелеполагании,ожидаемыхрезультатах,видахдеятельност

и,условиях формировании воспитывающей, личностно развивающей среды, отражает 

интересы и запросыучастниковобразовательныхотношений: 

ребенка,признаваяприоритетнуюрольеголичностногоразвитиянаосновевозрастныхииндив

идуальныхособенностей, интересов ипотребностей; 

родителейребенка(законныхпредставителей)изначимыхдляребенкавзрослых; 

государстваиобщества. 

Разработка рабочей программы воспитания и организация воспитательной работы в ДОО 

спланированасучетомрегиональнойспецификиреализацииСтратегииразвитиявоспитаниявР

оссийскойФедерации. 

ОсновойразработкиПримернойпрограммыявляютсяположенияследующихдокументов: 

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.) (споправками); 

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

целях развитияРоссийскойФедерациинапериод до 2030года»; 

Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ«Остратегическом планировании в 

РоссийскойФедерации»; 

ФедеральныйЗаконот29декабря.2012г.№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местногосамоуправлениявРоссийской Федерации»; 

распоряжение    Правительства    Российской   Федерации   от    29     мая     2015     г.     №    

996-роб         утверждении        Стратегия        развития        воспитания        в        

Российской        Федерациинапериод до 2025 года; 
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распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р об 

утвержденииПлана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в РоссийскойФедерациинапериод до 2025года; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р об 

утвержденииСтратегиипространственногоразвитияРоссийскойФедерациинапериоддо2025

года; 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на 

гармоничное 

развитиеличности,развитиежизнестойкостииадаптивностирастущегочеловекавусловияхгл

обальнойнеопределѐнности и стремительных изменений во всех сферах жизни и 

деятельности на основе 

базовыхценностейРоссийскогообществаиустановокличности,ведущеезначениесредикотор

ыхимеетсоциальная солидарность, понимаемая не только как общность прошлого, но, 

прежде всего, и как общеебудущее. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий длясамоопределенияисоциализацииобучающихсяна основе 

социокультурных,духовно-нравственныхценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи,обществаигосударства,формированиеуобучающихсячувствапатриотизма,гражданст

венности,уважениякпамятизащитниковОтечестваиподвигамГероевОтечества,законуиправ

опорядку,человекутрудаистаршемупоколению,взаимногоуважения,бережногоотношенияк

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающейсреде»1. 

Программавоспитанияосновананавоплощениинациональноговоспитательногоидеала,котор

ыйпонимаетсякаквысшаяцельобразования,нравственное(идеальное)представлениеочелове

ке,навоспитание,обучениеиразвитиекоторогонаправленыусилияосновныхсубъектовнацион

альнойжизни. 

ПриразработкерабочейпрограммывоспитанияучитываютсяключевыеидеиКонцепциидухов

но-нравственногоразвития ивоспитания личности гражданинаРоссии: 

ВоспитаниеиразвитиеличностигражданинаРоссииявляетсяобщимделом; 

двойственная      природа       процесса       социализации       человека,       

многофакторностьисложностьвоспитания,развитияличностиисоциально-

профессиональногосамоопределениявсетевом мире; 

непрерывностьипреемственностьпроцессавоспитанияиразвитияличности; 

направленностьрезультатоввоспитанияиразвитияличностивбудущее; 

воспитаниечеловекавпроцесседеятельности; 

единствоицелостностьпроцессавоспитанияиразвитияличности; 

центральнаярольразвитияличностивпроцессеобразования; 

контекстныйхарактерпроцессавоспитания,единствоценностно-

смысловогопространствавоспитанияи развитияличности. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и 

консолидациянации,укреплениесоциальнойсолидарности 

повышениидоверияличностикжизнивРоссии,согражданам, обществу, настоящему и 

будущему малой родины, Российской Федерации, на 

основебазовыхценностейРоссийскогогражданскогообществаиразвитиеуподрастающегопо

колениянавыковпозитивной социализации. 

В ходе реализации рабочей программы педагогический коллектив должен стремиться к 

следующимрезультатам в части воспитания обучающихся, которые составлены в 

соответствии с 

КонституциейРоссийскойФедерацииинашлидальнейшееотражениеприформированииличн

остныхкачествгражданина,необходимых 

длясохраненияипередачиценностейследующимпоколениям: 
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безусловное уважениекжизнивовсех еепроявлениях,признаниееенаивысшейценностью; 

осознаниеценностиздоровья,установканаактивноездоровьесбережениечеловека; 

любовькОтечеству,осознаниесебягражданиномРоссии–

продолжателемтрадицийпредков,защитникомЗемли,накоторойродился 

ивырос;осознаниеличнойответственностизаРоссию; 

признаниеценностижизнииличностидругогочеловека,егоправисвобод,признаниезадругимч

еловекомправаиметьсвоемнение; 

готовность    к     рефлексии    своих     действий,      высказываний     и      оценке     их      

влияниянадругихлюдей;внутреннийзапретнафизическоеипсихологическоевоздействиенад

ругогочеловека; 

субъектность,активнаяжизненнаяпозиция; 

правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять законы 

России; уважениек чужой собственности, меступостоянного проживания; 

осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, проявляющий 

интерес иуважениек культуре, русскомуязыкуи языкампредков; 

готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и 

развитии новыхкультурных направлений; 

принятиеисохранениетрадиционныхсемейныхценностейнародовРоссии; 

уважениекразличнымвероисповеданиям,религиям; 

заботаоприроде,окружающейсреде;экологическоесамосознаниеимышление;осознаниесебя

частьюприроды изависимости своей жизни издоровьяот экологии; 

забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании помощи 

социально-незащищеннымгражданам; 

осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на протяжении 

всей жизни;стремлениек саморазвитиюисамосовершенствованиювовсехсферахжизни; 

проектноемышление;командность;лидерство;готовностькпродуктивномувзаимодействию

исотрудничеству; 

интеллектуальнаясамостоятельность;критическоемышление;познавательнаяактивность; 

творческаяактивностьиготовностьктворческомусамовыражению; 

свободавыбораисамостоятельностьвпринятиирешений;социальнаяактивностьимобильност

ь;активнаягражданскаяпозиция; 

уважениектруду,осознаниеегоценностидляжизниисамореализации;трудоваяиэкономическ

аяактивность. 

1п.2)Ст.2ФедеральногоЗаконаот31.07.2020№304-

ФЗ«ОвнесенииизмененийвФедеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»по

вопросам воспитания обучающихся» 
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Целевой раздел Программы воспитания. 

Цели и задачи воспитания. 

ОбщаяцельвоспитаниявДОО–личностноеразвитиекаждогоребѐнкасучѐтомего 

индивидуальностиисозданиеусловийдляпозитивнойсоциализациидетейнаоснове 

традиционныхценностейроссийскогообщества,что предполагает: 

1)формированиепервоначальныхпредставленийотрадиционныхценностяхроссийского 

народа,социальноприемлемыхнормахиправилахповедения; 

2)формированиеценностногоотношениякокружающемумиру(природномуи 

социокультурному),другимлюдям,самомусебе; 

3)становлениепервичногоопытадеятельностииповедениявсоответствиис 

традиционнымиценностями, принятымивобщественормамии правилами. 

ОбщиезадачивоспитаниявДОО: 

1)содействовать развитию личности, основанному на принятых в

 обществе представленияходобреизле,должном инедопустимом; 

2)способствоватьстановлениюнравственности,основаннойнадуховныхотечественных 

традициях,внутреннейустановке личности поступатьсогласносвоей совести; 

3)создаватьусловиядляразвитияиреализацииличностногопотенциаларебѐнка,его 

готовностиктворческомусамовыражениюисаморазвитию,самовоспитанию; 

4)осуществлять поддержку позитивной социализации ребѐнка

 посредством 

проектированияипринятияуклада,воспитывающейсреды,созданиявоспитывающих 

общностей. 

Принципы построения программы воспитания 

Программавоспитанияпостроенанаосновеценностногоподхода,предполагающегоприсвоен

иеребенкомдошкольноговозраста базовыхценностейи опираетсянаследующиепринципы: 

Принцип гуманизма . Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как 

личности, какчеловека, являющегося высшей̆ ценн остью, уважение к его персоне, 

достоинству, защита его прав насвободуи развитие. 

Принципсубъектности.Развитиеивоспитаниеличностиребенкакаксубъектасобственнойжиз

недеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, формирование 

адекватнойсамооценкии самосознания. 

Принцип      интеграции.Комплексный       и       системный       подходы       к       

содержаниюи организации образовательного процесса. В основе систематизации 

содержания работы лежит 

идеяразвитиябазисаличностнойкультуры,духовноеразвитиедетейвовсех сферахивидах 

деятельности. 

Принципценностногоединстваисовместности.Единствоценностейисмысловвоспитания,раз

деляемыхвсемиучастникамиобразовательныхотношений,содействие,сотворчествоисопере

живание,взаимопониманиеи взаимноеуважение. 

Принципучетавозрастныхособенностей.Содержаниеиметодывоспитательнойработыдолжн

ысоответствовать возрастнымособенностям ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный подход 

к детям 

сучетомвозможностей,индивидуальноготемпаразвития,интересов.Дифференцированныйп

одходреализуется сучетомсемейных,национальных традиций ит.п. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре 

итрадицияхРоссии, включаякультурныеособенностирегиона. 

Принципследованиянравственномупримеру.Примеркакметодвоспитанияпозволяетрасшир

итьнравственныйопыт ребенка, побудитьего к внутреннему диалогу,пробудитьв нем 

нравственнуюрефлексию,обеспечитьвозможностьвыбораприпостроениисобственнойсисте

мыценностныхотношений,продемонстрировать ребенкуреальнуювозможность следования 

идеалувжизни. 
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Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних ивнешнихугроз,воспитаниечерезпризмубезопасности и 

безопасногоповедения. 

Принципсовместнойдеятельностиребенкаивзрослого.Значимостьсовместнойдеятельности

взрослогои ребенканаосновеприобщенияк культурнымценностямиихосвоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при 

которой все дети,независимоотихфизических,психических,интеллектуальных,культурно-

этнических,языковыхииныхособенностей, включены вобщую системуобразования. 

 

Направления воспитания.  Патриотическое направление воспитания. 

1)Цельпатриотическогонаправлениявоспитания–содействоватьформированиюу 

ребѐнкаличностнойпозициинаследникатрадицийикультуры,защитникаОтечестваитворца 

(созидателя), ответственного забудущее своейстраны. 

2)Ценности–Родинаиприродалежатвосновепатриотическогонаправлениявоспитания. 

Чувствопатриотизмавозникаетуребѐнкавследствиевоспитанияунегонравственныхкачеств, 

интереса,чувствалюбвииуваженияк своейстране—России,своему 

краю,малойродине,своему 

народуинародуРоссиивцелом(гражданскийпатриотизм),ответственности,ощущения 

принадлежностиксвоемународу. 

3)Патриотическоенаправлениевоспитаниябазируетсянаидеепатриотизмакак 

нравственногочувства,котороевырастаетизкультурычеловеческогобытия,особенностейобр

азажизнииеѐуклада,народныхисемейныхтрадиций. 

4)Работапопатриотическомувоспитаниюпредполагает:формирование«патриотизма 

наследника»,испытывающегочувствогордостизанаследиесвоихпредков(предполагает 

приобщениедетейкистории,культуреитрадициямнашегонарода:отношениектруду,семье, 

странеивере);«патриотизмазащитника»,стремящегосясохранитьэтонаследие(предполагает 

развитиеудетейготовностипреодолеватьтрудностирадисвоейсемьи,малойродины); 

«патриотизмасозидателяитворца»,устремленноговбудущее,уверенноговблагополучиии 

процветаниисвоейРодины(предполагаетконкретныекаждодневныедела,направленные, 

например,наподдержаниечистотыипорядка,опрятностииаккуратности,авдальнейшем-на 

развитиевсегосвоегонаселенногопункта,района,края, Отчизнывцелом). 

Духовно-нравственное  направление  воспитания. 

1) Цель духовно-нравственногонаправлениявоспитания–формирование 

способностикдуховномуразвитию,нравственномусамосовершенствованию,индивидуально

-ответственномуповедению. 

2)Ценности- жизнь,милосердие,добролежатвосноведуховно-нравственного 

направлениявоспитания. 

3)Духовно-нравственноевоспитаниенаправленонаразвитиеценностно-смысловойсферы 

дошкольниковна основетворческоговзаимодействиявдетско-

взрослойобщности,содержанием 

которогоявляетсяосвоениесоциокультурногоопытавегокультурно-

историческомиличностномаспектах. 

Социальноенаправлениевоспитания. 

1) Цель социальногонаправлениявоспитания–формированиеценностного 

отношениядетейксемье,другомучеловеку, 

развитиедружелюбия,умениянаходитьобщийязык сдругимилюдьми. 

2)Ценности–семья,дружба,человекисотрудничестволежатвосновесоциального 

направлениявоспитания. 

3)Вдошкольномдетстверебѐнокначинаетосваиватьвсемногообразиесоциальных 

отношенийисоциальныхролей.Онучитсядействоватьсообща,подчинятьсяправилам,нестиот

ветственностьзасвоипоступки,действоватьвинтересахдругихлюдей.Формирование 

ценностно-смысловогоотношенияребѐнкаксоциальномуокружениюневозможнобез 
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грамотно 

выстроенноговоспитательногопроцесса,вкоторомпроявляетсяличнаясоциальнаяинициатив

а ребѐнка вдетско-взрослыхидетскихобщностях. 

4)Важнойсоставляющей социальноговоспитанияявляется освоениеребѐнком 

моральныхценностей,формированиеунегонравственныхкачествиидеалов,способностижить 

всоответствиисморальнымипринципамиинормамиивоплощатьихвсвоемповедении. 

Культураповедениявсвоейосновеимеетглубокосоциальноенравственноечувство-уважение 

к человекукзаконам человеческогообщества. Конкретныепредставленияокультуре 

поведения усваиваютсяребѐнкомвместе с опытом поведения,с 

накоплениемнравственныхпредставлений, формированием навыкакультурногоповедения. 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательногонаправлениявоспитания–формированиеценности познания. 

2)Ценность –познаниележитвоснове познавательного направлениявоспитания. 

3)ВДООпроблемавоспитанияудетейпознавательнойактивностиохватываетвсе 

сторонывоспитательногопроцессаиявляетсянепременнымусловиемформирования 

умственныхкачествличности,самостоятельностииинициативностиребѐнка.Познавательное

идуховно-

нравственноевоспитаниедолжныосуществлятьсявсодержательномединстве,таккак 

знаниянаук инезнание добраограничиваетидеформируетличностноеразвитиеребѐнка. 

4)Значимым является воспитаниеуребѐнка 

стремлениякистине,становлениецелостнойкартинымира,вкоторойинтегрированоценностн

ое,эмоциональноокрашенноеотношениек миру,людям,природе,деятельности человека. 

Физическоеиоздоровительноенаправлениевоспитания. 

1)Цельфизическогоиоздоровительноговоспитания – формированиеценностного 

отношения 

детейкздоровомуобразужизни,овладениеэлементарнымигигиеническиминавыкамииправи

ламибезопасности. 

2)Ценности– жизньиздоровьележитвосновефизическогоиоздоровительного 

направлениявоспитания. 

3)Физическоеиоздоровительноенаправлениевоспитанияоснованонаидееохраныиукреплени

яздоровьядетей,становленияосознанногоотношениякжизникакосновоположной ценности к 

здоровьюкаксовокупностифизического,духовногоисоциальногоблагополучия человека. 

Трудовое направлениевоспитания. 

1)Цельтрудовоговоспитания – формированиеценностногоотношениядетейктруду, 

трудолюбиюиприобщение ребѐнкактруду. 

2)Ценность –труд лежитвосноветрудовогонаправлениявоспитания. 

3)Трудовое направлениевоспитаниянаправленонаформирование и поддержку привычкик 

трудовому усилию,к доступному напряжению физических,умственных инравственных 

силдля 

решениятрудовойзадачи;стремлениеприноситьпользулюдям.Повседневныйтрудпостепенн

о 

приводитдетейкосознаниюнравственнойсторонытруда.Самостоятельностьввыполнениитр

удовыхпорученийспособствуетформированиюответственностизасвои действия. 

 

Эстетическое направлениевоспитания. 

 

1)Цельэстетическогонаправлениявоспитания–способствоватьстановлениюуребѐнка 

ценностногоотношенияккрасоте. 

2)Ценности –культура,красота, лежатвосновеэстетического направления воспитания. 

3)Эстетическоевоспитаниенаправленонавоспитаниелюбвикпрекрасномув 

окружающейобстановке,вприроде,вискусстве,вотношениях,развитиеудетейжеланияиумен

иятворить.Эстетическоевоспитаниечерезобогащениечувственногоопытаиразвитие 
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эмоциональнойсферыличностивлияетнастановлениенравственнойидуховнойсоставляющи

х внутреннегомираребѐнка.Искусстводелаетребѐнкаотзывчивее,добрее,обогащаетего 

духовныймир,способствуетвоспитаниювоображения,чувств.Красиваяиудобнаяобстановка, 

чистотапомещения,опрятныйвиддетейивзрослыхсодействуютвоспитаниюхудожественног

о вкуса. 

Целевыеориентирывоспитания. 

1)Деятельностьвоспитателянацеленанаперспективустановленияличностииразвития 

ребѐнка.Поэтомупланируемыерезультатыпредставленыввидецелевыхориентировкак 

обобщенные«портреты»ребѐнка к концураннегоидошкольноговозрастов. 

2)ВсоответствиисФГОСДОоценкарезультатоввоспитательнойработыне 

осуществляется,так какцелевыеориентирыосновнойобразовательной программы 

Дошкольногообразованиянеподлежатнепосредственнойоценке,втомчислеввиде 

педагогическойдиагностики(мониторинга),инеявляютсяоснованиемдляихформального 

сравненияс реальнымидостижениямидетей. 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 

 

Направление воспитания  Ценности Целевыеориентиры 

Патриотическое Родина,природа Любящийсвоюмалую родинуиимеющий 

представлениеосвоей стране- России, 

испытывающий чувствопривязанности к 

родному дому,семье,близким людям. 

Духовно-нравственное Жизнь, милосердие,добро Различающийосновныепроявлениядобра 

изла, принимающий 

иуважающийтрадиционные ценности, 

ценностисемьииобщества, правдивый, 

искренний, способныйксочувствиюизаботе,к 

нравственномупоступку. 

Способныйнеоставатьсяравнодушнымк 

чужому 

горю,проявлятьзаботу;самостоятельно 

различающий основныеотрицательныеи 

положительныечеловеческиекачестваиногда 

прибегаякпомощивзрослоговситуациях 

моральноговыбора. 

Социальное Человек,семья, дружба, 

сотрудничество 

Проявляющийответственностьзасвоидейств

ияи 

поведение;принимающийиуважающийразли

чия междулюдьми.Владеющий 

основамиречевойкультуры.Дружелюбныйид

оброжелательный, 

умеющийслушатьислышать собеседника, 

способный взаимодействоватьсовзрослымии 

сверстникаминаосновеобщихинтересовидел.  

Познавательное Познание Любознательный,наблюдательный, 

испытывающий 

потребностьвсамовыражении, в 

томчислетворческом.Проявляющий 

активность, самостоятельность, 

инициативувпознавательной, 

игровой,коммуникативной 

ипродуктивныхвидах 



90 
 

деятельностиивсамообслуживании.Обладаю

щийпервичнойкартиноймиранаоснове 

традиционныхценностей. 

Физическоеи 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценностьжизни, владеющий 

основнымиспособамиукрепленияздоровья-

занятияфизической культурой,закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдениеличной 

гигиены 

ибезопасногоповеденияидругое;стремящийс

як сбережению 

иукреплениюсобственногоздоровья 

издоровьяокружающих.Проявляющий 

интереск физическимупражнениями 

подвижным играм, стремление к 

личнойикоманднойпобеде, нравственныеи 

волевыекачества. 

Демонстрирующийпотребность 

вдвигательнойдеятельности. 

Имеющийпредставлениеонекоторыхвидах 

спортаиактивногоотдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценностьтрудавсемьеив 

общественаосновеуваженияклюдямтруда, 

результатамих деятельности. 

Проявляющийтрудолюбие привыполнении 

порученийив самостоятельнойдеятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасноев 

быту,природе,поступках,искусстве. 

Стремящийсякотображению прекрасногов 

продуктивных видахдеятельности. 

 

 

Содержательный раздел Программы воспитания 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

В СП детский сад «Журавушка» ГБОУ СОШ №2 с.Обшаровка образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). В связи с этим 

обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. Основной целью педагогической 

работы ДОО является формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

ВажноезначениеприопределениисодержательнойосновыПрограммывоспитанияивыявлени

иприоритетныхнаправленийдеятельностидетскогосадаимеютнационально-

культурные,демографическиеусловия, вкоторыхосуществляетсяобразовательный процесс. 

Национально-культурныеособенностинаселения. 

Программа воспитания учитывает преобладающее количество семей по национальному и 

языковомусоставу – русские и русскоязычные, поэтому реализует социокультурные 

ценности русского народа.Обучение и воспитание ведется на русском языке. Содержание 
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образовательных областей строится наосновании международных, российских и 

региональных образовательных ценностей, в детском 

садуведетсяактивнаяработапосохранению,расширению,обогащениюнациональныхкультур

ныхтрадиций. 

В то же время Программа воспитания учитывает наличиедетей из семей, мигрировавших 

из 

другихстран,всвязисчемвнеевключаютсяразделыпоознакомлениюдошкольниковскультурн

ымитрадициями разных национальностей: с произведениями устного народного 

творчества, героями мифовиэпоса,образцамидекоративно-

прикладногоискусства,национальныхкостюмов,особенностямиорганизации жилища и 

быта. С этой целью большое внимание уделяется следующим видам работы:изучение 

малых фольклорных форм (сказок, песен, частушек, потешек, пословиц, поговорок и 

т.п.);знакомство с праздниками и традициями народов других национальностей; 

знакомство с народнымискусством;знакомство сиграми народов Поволжья. 

Климатическиеиэкологическиеособенноститерритории. 

При проектировании содержания Программы воспитания учитываются специфические 

климатическиеособенностисредней полосы России, вкоторой находится детский сад: 

время начала и окончаниясезонных явлений (листопад, выпадение и таяние снега и др.), 

интенсивность их протекания; составфлоры и фауны, длительность светового дня, 

погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются присоставлениикалендарно-

тематическогопланирования.Приознакомлениисокружающиммиром,приобщению к 

культуре речи дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, 

вкоторой проживают; для художественно-творческой деятельности предлагаются 

изображения 

знакомыхдетямзверей,птиц,домашнихживотных,растений.Вперспективномпланепредусмо

тренытемысвязанныесизучениемклиматическихсезонныхизмененийприродысреднейполос

ыРоссии,особенностями приспособлениярастений и животных к этим условиям. Особое 

внимание уделяетсядеятельности человекавразноевремягода:его одежды,заботео здоровье, 

экскурсии и т.д. 

Загодыплодотворноготрудавдетскомсадусложилисьсвоитрадиции: 

приобщениевоспитанниковкнароднойкультуре; 

ежегодно ко дню Великой Победы мы организуем праздничные поздравления для 

ветерана ВОВТишурова Александра Алексеевича. Такие мероприятия несут особую 

воспитательную ценность дляподрастающегопоколения; 

социально значимые акции «Пристегнись – это модно!» (профилактика ДТТ), «Неделя 

добрых дел»(приобщение дошкольниковк труду),«Нетпрофессиилучше!»(знакомствос 

профессиямиродителей), 

«Новогоднее настроение» (организация совместного творчества детей и родителей»), 

«Зимние забавы»(пропаганда здорового образа жизни), «Покормите птиц зимой» 

(формирование ценностных отношенийк окружающему миру), «Мы выбираем спорт!» 

(пропаганда здорового образа жизни), «Окна 

Победы»(патриотическоевоспитаниедошкольников),«Подаритецветокдетскомусаду!»(благ

оустройствотерриториидетского сада); 

детско-родительскиепраздникиисоревнования; 

спортивныемероприятия; 

праздник,посвященный «Днюзащитыдетей»; 

дниименинника. 

ЗадачапедагогическогоколлективаДООнаполнитьежедневнуюжизньдетейувлекательными

иполезными делами, создать атмосферу радости общения, стремления к новым задачам и 

перспективам.Дляорганизациитрадиционныхсобытийэффективноиспользованиесюжетно-

тематическогопланированияобразовательногопроцесса.Единаятемаотражаетсяворганизуе
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мыхвоспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, внаблюденияхи общении воспитателя сдетьми. 

Ворганизациивоспитательнойработыучитываетсятакжепринципсезонности.Ворганизациио

бразовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные 

праздники(Новыйгод),общественно-

политическиепраздники(ДеньПобеды).Вовторойполовинедняпланируются также 

тематические вечера досуга, свободные игры и самостоятельная деятельность 

детейпоинтересам,театрализованнаядеятельность,слушаниелюбимыхмузыкальныхпроизве

денийпо 

«заявкам» детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 

обсуждение с детьмиинтересующихихпроблем. 

 Задачипоорганизациикультурно-досуговойдеятельностиповозрастам. 

3-4года.Отдых.Развиватькультурно-

досуговуюдеятельностьдетейпоинтересам.Обеспечиватькаждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать умениезанимать 

себя игрой. 

Развлечения.Показыватьтеатрализованныепредставления.Организовыватьпрослушиваниез

вукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для 

закрепления иобобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, 

стремиться к тому, чтобы детиполучалиудовольствиеотувиденногоиуслышанного вовремя 

развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новыйгод,«Маминдень»).Содействоватьсозданиюобстановки 

общейрадости,хорошегонастроения. 

4-5 лет. Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельнойдеятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение 

птиц, шум дождя, музыку,мастерить,рисовать, музицироватьи т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения 

новыхвпечатлений.Развиватьинтерескпознавательнымразвлечениям,знакомящимстрадици

ямииобычаяминарода,истокамикультуры.Вовлекатьдетейвпроцессподготовкиразныхвидов

развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературныхконцертах;спортивныхиграхит.д.Осуществлятьпатриотическоеинравственно

евоспитание.Приобщатькхудожественнойкультуре.Развиватьумениеижеланиезаниматьсяи

нтереснымтворческимделом. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание приниматьучастие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детскомсаду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8Марта,Дню 

защитникаОтечества, праздникамнародногокалендаря. 

5-

6лет.Отдых.Развиватьжеланиевсвободноевремязаниматьсяинтереснойисодержательнойдея

тельностью.Формироватьосновыдосуговойкультуры(игры,чтениекниг,рисование,лепка,ко

нструирование,прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов,запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений 

для проведения досуга.Способствовать 

появлениюспортивныхувлечений,стремлениязаниматьсяспортом. 

Праздники.Формироватьудетейпредставленияобудничныхипраздничныхднях.Вызыватьэм

оционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их 

подготовке(украшениегрупповойкомнаты,музыкальногозала,участкадетскогосадаит.д.).Во
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спитыватьвнимание к окружающим людям, стремление поздравить ихс памятными 

событиями, преподнестиподарки,сделанныесвоими руками. 

6 – 8 лет. Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование,лепка,моделирование,слушаниемузыки,просмотрмультфильмов,рассматривани

екнижныхиллюстраций). 

Развлечения.Формироватьстремлениеактивноучаствоватьвразвлечениях,общаться,бытьдо

брожелательнымииотзывчивыми;осмысленноиспользоватьприобретенныезнанияиуменияв

самостоятельнойдеятельности.Развиватьтворческиеспособности,любознательность,память

,воображение,умениеправильновестисебявразличныхситуациях.Расширятьпредставленияо

бискусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать 

полученные навыки изнаниявжизни. 

Праздники.Расширятьпредставлениядетейомеждународныхигосударственныхпраздниках.

Развиватьчувствосопричастностикнароднымторжествам.Привлекатьдетейкактивному,разн

ообразномуучастиювподготовкекпраздникуиегопроведении.Воспитыватьчувствоудовлетв

оренияотучастиявколлективнойпредпраздничнойдеятельности.Формироватьосновыпраздн

ичнойкультуры. 

 

Культурно-

досуговыемероприятия 

Содержание 

Спортивный праздник 

«Прощай лето!» 

Песни,стихи,загадкиолете,подвижныеигры,эстафета. 

«Праздникурожая» Песни, стихи, загадки об осени, урожае, танцы, игры, 

хороводы,инсценировки,сюрпризныемоменты,сказочныеперсона

жи,получениенебольшихподарковотОсени.,награждение 

участниковвыставкидетско-родительскихработ. 

Дниименинника Песни,стихи,загадкипосезону,танцы,игры,хороводы, 

инсценировки,награждениеименинников. 

Праздник 

«Новогоднейелки» 

Песни, стихи, загадки о зиме, о новогоднем празднике, 

танцы,игры,хороводы,инсценировки,сюрпризныемоменты,сказоч

ныеперсонажи,получениеподарковотДедаМороза, 

награждениеучастниковвыставкидетско-родительскихработ. 

Детско-родительскийпраздник 

«Папаможетвсечтоугодно» 

Песни,стихи,загадкиоднезащитниковОтечества,подвижные 

игры,эстафета. 

«Праздникнашихмам» Песни,стихи,загадкиомаме,бабушке,овесне,танцы,игры, 

хороводы,инсценировки,сюрпризныемоменты,сказочныеперсона

жи. 

Встреча с ветераном

 «Этихднейне 

смолкнет слава!» 

Песни,стихиовойне,танцы,инсценировки,рассказветеранаВОВ,наг

раждениеучастниковвыставкидетско-родительских 

работ,возложениецветовкпамятникупавшимгероямВОВ. 

«Детство – это

 маленькая 

страна» 

Песни,стихи,загадки,танцы,игры,хороводы,инсценировки, 

сюрпризныемоменты,сказочныеперсонажи,эстафеты. 

Веселыестарты. Песни,стихи,загадкиолете,подвижныеигры,эстафета. 

 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-ценностных 

обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению в 

современную культуру.  

Требования к РППС по ФГОС Реализация в ДОО 
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Содержательность 

И насыщенность 

среды 

Средадолжнасоответство- 

ватьвозрастным  возмож- 

ностям детей и 

содержанию Программы. 

Пространстводолжнобыть 

оснащено средствами 

обученияивоспитания(в 

томчислетехническими), 

соответствующими 

материалами,втомчисле 

расходным игровым, 

спортивным, оздорови- 

тельным оборудованием, 

инвентарем. Организация 

образовательного прост- 

ранства и

 разнообразие 

материалов,оборудования 

иинвентаря(взданииина 

участке) должны

 обеспе- 

чивать:игровую,познава- 

тельную, исследователь- 

скую и творческую 

активностьвсехвоспитан- 

ников, эксперименти- 

рование с

 доступными 

детямматериалами(втом 

числеспескомиводой); 

двигательную

 активность, 

в том числе развитие 

крупной и мелкой 

моторики, участие в 

подвижных играх и 

соревнованиях; эмоцио- 

нальное благополучие 

детейвовзаимодействиис 

предметно-пространствен- 

ным окружением; 

возможность самовыра- 

жения детей. Для детей 

младенческого и

 раннего 

возраста

 образовательное 

пространство должно 

предоставлять 

необходимые и 

достаточные возможности 

длядвижения,предметной 

В детском саду имеется

 достаточное 

количествопособийиоборудованиядля 

работысдошкольниками.Дидактические 

средстваиоборудованиеспособствуют 

всестороннему развитию детей: 

аудиовизуальные средства, альбомы, 

художественная литература, 

дидактические игры, различные 

сюжетныеигровыенаборыиигрушки, 

игрыдляинтеллектуальногоисенсорного 

развития, наглядный и 

иллюстрированный материал; 

демонстрационный и раздаточный 

материалдляпознавательногоразвития 

детей, развитию представлений о 

величинепредметов,форме, числеи 

количестве, пространственных и 

временныхпредставлениях,аудиозаписи 

рассказов и сказок,

 музыкальных 

произведений для детей. Имеются 

картины, настольно-печатные игры, 

предметныеи  сюжетные  картинки  по 

речевому развитию, детская 

художественная литература; подборки 

книгиоткрыток,комплектырепродукций 

наразличныетемы;предметынародного 

быта(самовар,горшок,шкатулка,прялка 

ипр.);куклывнациональныхкостюмах 

(русскиенародные,татарские,чувашские 

и т.д.); игры и игрушки,

 предметы- 

заместителидлясюжетно–ролевыхигр; 

материалы для изобразительной 

деятельности, бросовый и

 природный 

материал (крышечки, шишки,

 желуди, 

косточки от абрикосов и

 пр.); 

разнообразные виды театров 

(пальчиковый,кукольный,перчаточныйи 

пр.),атрибутыиэлементыкостюмовдля 

различныхвидовтеатрализованных

 игр; 

строительные материалы,конструкторыс 

различнымивидамисоединения. 

В каждой группе детского

 сада 

оборудованы природные уголки с 

разновидностями комнатных растений. 
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иигровойдеятельностис 

разнымиматериалами. 

Имеются наглядные пособия и 

иллюстрированный материал для 

развития экологической культуры, 

оснащены центры детского 

экспериментирования. 

Вдетскомсадуимеютсямузыкальные 

инструменты,музыкально-дидактические 

игры и пособия, музыкальные 

игрушки.Используются технические

 средстваобучения: 

 аудиомагнитофоны,телевизоры,филь

москопы,диапроекторы,DVDплеер,ноутбук

и,медиа-проектор. 

Дляразвитияфизическойкультурыудетей в 

группах оборудованы 

спортивныеуголки,которыесодержатнеобхо

димыйспортивныйинвентарь(традиционный

инетрадиционный).Спортивныйзалоснащен 

оборудованием для 

подлезания,равновесия,прыжков,матамидля

гимнастическихиакробатическихупражнени

й,    мячами,  мячами-прыгунами,

 дисками«здоровья»,разнообразным

 

 нетрадиционнымоборудованием. 

Дляфизическойактивностидетейнаучастке

 имеетсястационарноеспортивноеобор

удование,выноснойинвентарь(кольцебросы,

теннисныеракетки, мячи и пр.). На каждом 

участкепоставлены песочницы для игр с 

песком 

иводой.Научасткахсозданыточкиэкологичес

кой тропы для познавательно-

исследовательской

 деятельностивоспитанников 

(метеостанция, альпийскаягорка,болото, 

пруд и пр.). 

Всеэлементысредывдетскомсадуимеютедин

ыйэстетическийстильдляобеспечениякомфо

ртнойиуютнойобстановки для детей. 

Методическийкабинетоснащеннеобходимой

методическойлитературой,пособиями,офор

мленакартотека,имеютсякаталогиинформац

ионногоматериала,современнаяоргтехника,в

необходимомколичествеимеютсяТСО. 

Трансформируемость Предполагает 

возможностьизмененийРПП

Свзависимости

 отобразовательнойсит

уации,в том числе от 

меняющихсяинтересов 

ивозможностейдетей. 

Трансформируемостьпредметно-

игровойсредыпозволяетребенкувзглянутьна

игровоепространствосинойточкизрения,про

явитьактивностьвобустройстве места игры и 

предвидеть еерезультат. 

Трансформациясредывгруппахнашейоргани

зацииобеспеченараздвижнымилегкимишир
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Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с 

другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, 

основными характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

- «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.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными 

типами активностей:  

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

мами,модулями,легкимискамейками,занавес

ками,перестановкоймебели.Детиипедагогии

меютвозможностьпереставлятьмебельиигро

вое оборудование (не 

прикрепленноекстенам)посвоемуусмотрени

ю,взависимостиотходаигрыилиобразователь

ной ситуации. Например, 

дляразделенияпространствагруппыставим 

ширмуилистенку-модуль,ивгруппе 

образуютсяновыезоны.Используютсязанаве

ски:отодвинувзанавескуможнодетямпредста

витьтемупроектаснаглядностью,закрыли–

иэтотнаглядныйматериалнемешаетдетямсос

редоточенноконструировать;этужезанавеску    

дети   могут   оформить   как «рекламный 

щит» для своей 

деятельностиилииспользоватьподвыставкус

воихработ.

 Всеэтопозволяетдетямобустраиватьс

воймиригрыспозицийсвоихдетскихинтересо

в,авоспитателям  
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  –

возможностьсозданиядлядетейсюрпризнойи

гровойобстановки. 

Содержание уголков мобильно, 

регулярнообновляется.Естьпереносныеугол

киряженья,которыемогутбытьещеиширмам

и. С помощью ширмы дети могутвырваться 

из мира взрослых и 

поселитьсявсвоемгнездышке. 

Высотамебелименяетсязасчетрегулируемых

столовистульев.Нетфиксированного

 фронтальногорасположениястоловис

тульев.Оформлениестенидекоративныеэлем

ентысменяемыипонятныдошкольникам. 

Полифункцио-

нальность 

Предполагаетвозможностьраз

нообразногоиспользованиясо

ставляющих   

  

 РППС,например,детск

оймебели,матов, 

 мягких  

 

 модулей,ширмит.д;нал

ичиевОрганизации или

 группеполифункциона

льных (необладающих 

    

 жесткозакрепленным

   

 способомупотреблени

я) предметов, втом числе 

 природныхматериалов

,пригодныхдляиспользования

   в 

 

 разныхвидахдетскойак

тивности(втомчислевкачеств

епредметов-заместителей 

 вдетской игре). 

Организацияирасположениепредметовразви

вающейсредывпространствегрупповыхпоме

щенийрациональноиудобнодлядетей,включа

етвсебянетолькостационарную,ноимобильн

уюмебель -

 разнообразноемногофункциональное

  игровоеоборудование. 

Вмладшихгруппахвосновезамысладетскойи

грылежитпредмет,поэтомупедагогигруппка

ждыйразобновляютигровуюсредуспомощью

разнообразного

 использованиясоставляющихсреды(п

остройки,игрушки,материалыидр.),чтобыпр

обудить у малышей желание ставить 

ирешать игровуюзадачу. 

В старших группах замысел 

основываетсянатемеигры,поэтомуразнообра

знаяполифункциональнаяпредметнаясредап

робуждает активное воображение 

детей,ионивсякийразпо-

новомуперестраиваютимеющеесяигровоепр

остранство,используягибкиемодули,ширмы,

занавеси,кубы,стулья ипр. 

В нашем учреждении пространство 

группусловно делится на спокойную, 

активнуюирабочуюзоны.Междузонамиуста

навливаютсямодулиилиширмы 
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  (стулья, столы и пр.), которые 

возможноприменить как для одного уголка, 

так 

идлядругого,рядомграничащего.Например,м

обильнаямебельсширмойможет служить в 

сюжетно-ролевых 

играхикакмагазин,икактеатр,и каккасса. 

Изматовсооружаютсядома,башни,машины,к

орабли, ракеты ипр. 

Используются

 разнообразныеполифункциональные

дидактическиеигры: «Разноцветные 

 палочки»(распределипоцвету,вылож

ифигуры,построй дорогу); «Волшебные 

прищепки»(распределипоцвету,сделайразно

цветноесолнце,длястиркикукольнойодежды)

;«Чудо-прихватка» сразноцветными 

пуговицами 

(закреплениецветов,застегнипуговички,каки

хпуговицбольше,меньше),бизиборды(завяж

и-развяжи, покрути, открой-

закройит.д.).Применяетсяприродныйибросо

выйматериал.Разноцветныекрышечкииспол

ьзуютсяидля 

изученияцветов,идлясенсорногоразвития(ка

ксухой бассейн для рук). Шишки, 

желуди,косточки от абрикосов 

используются 

каксчетныйматериалидляигрснаполнителям

и. 

Фланелеграфиспользуетсядляигр-

театрализацийидлядемонстрациинаглядного

материала. 

Вариативность ПредполагаетналичиевОрган

изацииилигрупперазличныхп

ространств(для игры, 

конструирования, 

уединенияипр.),атакжеразноо

бразныхматериалов,игр,

 игрушек

 иоборудования,обеспе

чивающих 

свободный выбор

 детей;периодическую 

сменяемость игрового 

материала, появление 

новых

 предметов,стимулиру

ющих 

 игровую,двигательну

ю,познавательную  

 иисследовательскуюак

тивность детей. 

Вариативностьразвивающейсредывдетском 

саду включает в себя 

отражениесезонныхизменений.Согласновре

менигода в групповых выставляются 

картины 

спейзажами,куклыводежде,вкнижномуголке 

– книги по сезону. В 

развивающейсреденаходятотражениеобщест

венныесобытия. Оформлены полки, на 

которыхвыставляютсякнигипотеме,картины

,альбомыипр.Враздевалкахсозданыродитель

скиеуголки,уголкиздоровья,выставки 

детских творческих работ и 

пр.,информацияипредметывкоторыхменяют

сявсоответствиистематикойзанятий. 

Переченьзон(уголков)вдетскомсадудляорга

низациизанятий,игровой,самостоятельной

 деятельностивоспитанников: 

длясюжетно-ролевыхирежиссерскихигр–

уголоктеатрализации(театрализованная 

деятельность, 
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ряжение,освоениесоциальныхролейипрофес

сий); 

дляпознавательнойиречевойактивности –

 уголок 

экспериментирования,книжныйуголок,рече

войцентр,уголокдляФЭМП(экспериментиро

ваниесразличнымиматериалами, развитие 

речи, 

наблюдениезаприроднымиявлениями,развит

иематематическихпредставлений); 

для самостоятельной деятельности 

детей(конструированиеизразличныхматериа

лов(используютсяимеющиесясхемы,символ

ическиеобозначенияпоследовательности

 действий);художественно-

продуктивная 

деятельность(используютсякарандаши,крас

ки,альбомыдлярисования,раскраски, 

мольберт и пр.); 

ознакомлениеслитературой;выставкадетског

отворчества;уголокпатриотическоговоспита

ния(используютсяальбомысдостопримечате

льностями поселка,города,страны и пр.)); 

длядвигательнойактивности–

спортивныйуголок(спортивныеигрыснестан

дартным спортивным 

оборудованием,

 организациясоревнований); 

для настольно-печатных и 

развивающихигр(рассматриваниеиллюстрир

ованногоматериала, разнообразные 

дидактическиеиразвивающиеигры); 

для экспериментирования и 

наблюдениязаприроднымиявлениями–

экологическийуголок(природныйматериал,

 материалы 

 дляэкспериментирования,

 календарьприроды); 

дляотдыха(уединение,общениеипр.). 
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Доступность Предполагаетдоступностьдля

воспитанников,втомчисле 

 детей  

 сограниченнымивозмо

жностямиздоровьяидетей

 инвалидов,

 всехпомещений, 

 

 гдеосуществляетсяобр

азовательная 

деятельность;свободныйдост

уп детей, в том 

числедетейсограниченнымив

озможностями здоровья, 

киграм,

 игрушкам,материалам,

пособиям,обеспечивающим

 всеосновныевидыдетс

койактивности;исправностьи 

сохранностьматериаловиобор

удования. 

Всеигровоепространствовгруппахдоступнод

етям:игрушки,развивающиеигры,дидактиче

скийматериал.Каждыйребенокможетсамреш

ить,какиематериалы, когда и как ему 

использовать.Самостоятельноеиспользован

иедетьмиигрушекиматериаловопределяетис

оответствующуюмеруответственностизаихи

спользование:детиучатсябытьхозяевами.

 Педагоги

 помогаютвоспитанникамовладетьрац

иональнымиспособами хранения игрушек и 

умениемлогическигруппировать их. 

Организованная  таким 

 образомразвивающая  

 предметно-

пространственнаясредадошкольногоучрежд

ения позволяет  

 нашимвоспитанникамвсоответствиис

освоими 

интересамиижеланиямисвободнозаниматься

водноитожевремя,не 

мешаядругдругу,разнымивидамидеятельнос

ти.Оснащениегрупповыхкомнатпомогаетдет

ямсамостоятельноопределитьсодержаниеде

ятельности,наметитьпландействий,распреде

лятьсвоевремяиактивноучаствоватьвдеятель

ности,используяразличныепредметыиигруш

ки.Мытакжепозаботилисьотом,чтобыдетине

потеряличувствозащищенностиибезопаснос

тии,уставотокружающих,имели 

возможность перебраться в 

«тихийуголок»,чтобыпоиграть,полистать 

любимыекнижкиилипросто помечтать. 
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Безопасность Предполагает 

соответствиевсехееэлементов 

требованиям пообеспечению 

надежности ибезопасности

 ихиспользования. 

ВсеэлементыРППСвгруппахинаучасткахиме

ютвсенеобходимыесертификационные 

 документы:Сертификат

 соответствия

 иГигиеническийсертификат.Именноэ

тидокументысвидетельствуютобихбезопасн

остидляфизическогоздоровьядетей. 

Игроваяпродукцияпофизическимиэкологиче

скимпараметрамбезопасна:отсутствуетзапах

,нетострыхкраев,прочныедеталииокраска.Иг

рушкисоответствуют возрасту

 детей,соразмерныпараметрамребенка

(руки,ростуипр.),даютвозможностьманипул

яции,парнойработырук,координациидвижен

ий.Отсутствуетнегативноевоздействиенапси

хическоеразвитиеребенка,егоинтеллектуаль

ное,психоэмоциональное,социальноеиэстет

ическоеразвитие.Отсутствуютпровоцирующ

ие  факторы 

 дляформированиянегативныхустанов

окдетскогоповедения. 

Нагрупповыхучастках,специальносозданной

комиссиейизсотрудниковдетскогосада,всеоб

орудованиепериодически проверяется

 набезопасность и соответствие 

техническимхарактеристикам. 

Расположение мебели, игрового и 

прочегооборудованиявгрупповыхотвечаеттр

ебованиямтехникибезопасности,позволяетв

оспитанникамсвободноперемещатьсявпрост

ранстве.Мебельипрочее оборудование 

отвечает санитарно-

гигиеническимтребованиям(соразмернорост

уребенка)ифизиологиивоспитанников(уголк

идетскойактивности организованы так, что 

самимрасположением     развивающей     

среды 

определяется   положение   ребенка,   он 
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  можетрасполагатьсявнейсидянастульчиках, 

на полу, стоя у мольберта ипр.). Соблюден 

световой режим в 

группах.Центрдляорганизованнойдеятельно

сти 

расположенуокон. 

Созданная предметно-развивающая среда повышает инициативностьдошкольников, 

обеспечивает имсвободу выбора деятельности, возможность использовать в повседневной 

жизни накопленный 

опыт,обогащаетновымизнаниямиивпечатлениями,побуждаеткактивнойтворческойдеятель

ности,способствуетинтеллектуальномуразвитиюдетейдошкольноговозраста,темсамымпом

огаетпедагогическому коллективу нашего детского сада эффективно решать задачи 

воспитания и обучениядетей. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

 

Профессиональная общность – это 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.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

– быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  

– побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию;  

– поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность;  

– заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности;  

– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу;  

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

– учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят;  

– воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.  

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско-взрослая 

общность.  

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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



103 
 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

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

решаемых воспитательных задач.  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, 

под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, 

как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.  

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 

характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином 

сообществе. Поэтому так важно создавать в детских взаимоотношениях дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания 

и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка 

стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей.  

Воспитатель соблюдает нормы профессиональной этики и поведения:  

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;  

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

- педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки;  

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей 

в детском саду;  

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

-  уважительное отношение к личности воспитанника;  

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.  

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения 

возрастной психологии и педагогики.  

Задачивоспитаниявобразовательныхобластях 

СодержаниеПрограммывоспитанияреализуетсявходеосвоениядетьмидошкольноговозраста

всехобразовательных областей, обозначенныхвФГОСДО: 
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Образовательнаяобласть«Социально-

коммуникативноеразвитие»соотноситсяспатриотическим,духовно-

нравственным,социальными трудовымнаправлениями воспитания; 

Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с

 познавательным ипатриотическимнаправлениями воспитания; 

Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с

 социальным и эстетическимнаправлениямивоспитания; 

Образовательнаяобласть«Художественно-

эстетическоеразвитие»соотноситсясэстетическимнаправлениемвоспитания; 

Образовательнаяобласть«Физическоеразвитие»соотноситсясфизическимиоздоровительны

мнаправлениямивоспитания. 

Решениезадачвоспитанияврамкахобразовательнойобласти«Социально-

коммуникативноеразвитие» 

направленонаприобщениедетейкценностям«Родина»,«Природа»,«Семья»,«Человек»,«Жиз

нь», 

«Милосердие»,«Добро»,«Дружба»,«Сотрудничество»,«Труд».Этопредполагаетрешениеза

дачнесколькихнаправлений воспитания: 

воспитаниелюбвиксвоейсемье, своемунаселенномупункту,родномукраю,своейстране; 

воспитаниеуважительногоотношениякровесникам,родителям(законнымпредставителям),с

оседям,другимлюдям внезависимости от ихэтническойпринадлежности; 

воспитаниеценностногоотношенияккультурномунаследиюсвоегонарода,кнравственнымик

ультурнымтрадициямРоссии; 

содействиестановлениюцелостнойкартинымира,основаннойнапредставленияходобреизле,

прекрасноми безобразном, правдивоми ложном; 

воспитание социальных чувств и навыков: способности к  сопереживанию,

 общительности,дружелюбия,сотрудничества,умениясоблюдать 

правила,активнойличностнойпозиции; 

созданиеусловийдлявозникновенияуребѐнканравственного,социальнозначимогопоступка,

приобретенияребѐнкомопытамилосердия и заботы; 

поддержкатрудовогоусилия,привычкикдоступномудошкольникунапряжениюфизических,у

мственных инравственныхсилдля решениятрудовой задачи; 

формирование способности бережно и уважительно относиться к

 результатамсвоеготрудаи трудадругихлюдей. 

Решениезадачвоспитанияврамкахобразовательнойобласти«Познавательноеразвитие»напр

авлено 

наприобщениедетейкценностям«Человек»,«Семья»,«Познание»,«Родина»и«Природа»,что

предполагает: 

воспитаниеотношениякзнаниюкакценности,пониманиезначенияобразованиядлячеловека,о

бщества,страны; 

приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной 

страны, ккультурномунаследию народов России; 

воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от их 

этническойпринадлежности; 

воспитаниеуважительногоотношениякгосударственнымсимволамстраны(флагу,гербу,гим

ну); 

воспитаниебережногоиответственногоотношениякприродеродногокрая,роднойстраны,при

обретениепервого опытадействийпо сохранению природы. 

Решениезадачвоспитанияврамкахобразовательнойобласти«Речевоеразвитие»направленона

приобщениедетейк ценностям«Культура»,«Красота»,чтопредполагает: 

владениеформамиречевогоэтикета,отражающимипринятыевобществеправилаинормыкуль

турногоповедения; 
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воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, 

стремленияговорить красиво(направильном, богатом,образномязыке). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое 

развитие»направленонаприобщениедетейкценностям«Красота»,«Культура»,«Человек»,«П

рирода»,чтопредполагает: 

воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным 

объектам 

иявлениямокружающегомира(природного,бытового,социокультурного),кпроизведениямра

зныхвидов,жанров истилейискусства(всоответствии свозрастнымиособенностями); 

приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам 

мировойхудожественнойкультурысцельюраскрытияценностей«Красота»,«Природа»,«Кул

ьтура»; 

становлениеэстетического,эмоционально-

ценностногоотношениякокружающемумирудлягармонизациивнешнего 

мираивнутреннегомираребѐнка; 

формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образногоспособов егоосвоения детьми; 

создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого 

ребѐнка 

сучѐтомегоиндивидуальности,поддержкаегоготовностиктворческойсамореализацииисотво

рчествусдругими людьми (детьми и взрослыми). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

направлено наприобщениедетейк ценностям«Жизнь»,«Здоровье»,что предполагает: 

формированиеуребѐнкавозрастосообразныхпредставленийожизни,здоровьеифизическойку

льтуре; 

становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к 

физическимупражнениям,подвижнымиграм,закаливаниюорганизма,ковладениюгигиениче

скимнормамиправилами; 

воспитаниеактивности,самостоятельности,уверенности,нравственныхиволевыхкачеств. 

Работасродителями 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаѐтся 

важнейшим условиемэффективности воспитания детей. Более того, в соответствии с 

ФГОС ДО сотрудничество с родителямиявляетсяоднимиз основныхпринципов 

дошкольного образования. 

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 

сострадание, чуткость,отзывчивость) воспитываются в семье, поэтомуучастие родителей в 

работе ДОО, в совместных сдетьмимероприятиях,ихличныйпример–

всеэтовместедаетположительныерезультатыввоспитаниидетей, приобщениик 

социокультурным нормам. 

Поэтомуактивноевключениеродителейвединыйсовместныйвоспитательныйпроцесспозвол

яетреализоватьвсепоставленныезадачиизначительноповыситьуровеньпартнерскихотношен

ий. 

Цель взаимодействия - объединение усилий педагогов ДОО и семьи по созданию условий 

для развитияличности ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и правил, принятых вроссийскомобществе 

Задачи: 

Повыситькомпетентностьродителейввопросахразвитияличностныхкачествдетейдошкольн

оговозраста. 

Оказатьпсихолого-педагогическойподдержкуродителямввоспитанииребенка. 
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Объединитьусилияпедагоговисемьиповоспитаниюдошкольниковпосредствомсовместных

мероприятий. 

 

Основныеформыисодержаниедеятельности: 

Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательныхпотребностей и запросов родителей. Способствует установлению 

контактов, а также для согласованиявоспитательныхвоздействий наребенка. 

Консультации. Этосамаяраспространеннаяформапсихолого-

педагогическойподдержкиипросвещенияродителей.Проводятсяиндивидуальныеигруппов

ыеконсультациипоразличнымвопросамвоспитанияребенка.Активноприменяютсяконсульт

ации-презентациисиспользованиемИКТ. 

Мастер-классы. Активнаяформасотрудничества,посредствомкоторой 

педагогзнакомитспрактическимидействиямирешения тойилиинойзадачи. В результатеу 

родителейформируютсяпедагогические умения по различнымвопросамвоспитания детей. 

Педагогический   тренинг. В   основе   тренинга   –   проблемные    ситуации, 

практическиезадания и развивающиеупражнения,которые«погружают»родителейв 

конкретнуюситуацию,смоделированнуюввоспитательныхцелях. Способствуют 

рефлексииисамооценке родителейпоповодупроведѐнной деятельности. 

Круглыйстол. Педагоги привлекаютродителей 

вобсуждениепредъявленнойтемы.Участникиобмениваютсямнениемдругс другом, 

предлагают своѐрешениевопроса. 

«Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОО сродителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в 

«ВКонтакте», «Одноклассники», черезмессенджеры WhatsApp, Viberичерез 

видеозвонки.Такаяформаобщенияпозволяетродителямуточнить 

различныевопросы,пополнитьпедагогическиезнания,обсудить проблемы. 

Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся совместные с 

родителямимероприятия,которыевключаютвобщееинтересноеделовсехучастниковобразов

ательныхотношений.Темсамымоптимизируютсяотношенияродителейидетей,родителейипе

дагогов,педагогови детей. 

«Мастерская».В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги (часто при 

участиидетей)совместноизготавливаютатрибутыи пособиядляигр,развлеченийидругих 

мероприятий. 

Родительскиесобрания. 

Посредствомсобранийкоординируютсядействияродительскойобщественностиипедагогиче

скогоколлективаповопросамобучения,воспитания,оздоровленияиразвитиядетей. 

Родительские конференции. На данном мероприятии родители делятся своим опытом 

воспитания иобучения детей. Также на конференции выступают педагоги, где с 

профессиональной точки зренияраскрывают темуконференции. 

Событияобразовательнойорганизации 

Программа воспитания реализуется в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: ввоспитательно-образовательном процессе, режимных моментах, 

совместной деятельности с детьми ииндивидуальнойработы. 

ОсновныетрадициивоспитательногопроцессавСПДетскийсад«Журавушка» ГБОУ СОШ 

№2 с.Обшаровка. 

Стержнемгодовогоциклавоспитательнойработыявляютсяобщиедлявсегодетскогосадасобы

тийныемероприятия,вкоторыхучаствуютдетивсехвозрастныхгрупп.Межвозрастноевзаимо

действиедошкольниковспособствуетихвзаимообучениюивзаимовоспитанию.Общениемла

дшихповозрасту 

ребятсоболеестаршимисоздаетблагоприятныеусловиядляформированиядружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. 

Этодаетбольшойвоспитательный результат, чемпрямоевлияниепедагога. 
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Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются 

педагогамиДОО в качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном 

отношении видов 

искусства,обеспечивающихразвитиеличностидошкольникавсоответствиисобщечеловеческ

имиинациональнымиценностнымиустановками. 

ПедагогическийколлективСПДетскийсад«Журавушка» ГБОУ СОШ №2 с.Обшаровка. 

ориентированынаорганизациюразнообразных форм детских сообществ. Это творческие 

объединения, исследовательские лаборатории,конструкторские бюро, детско-взрослые 

объединения. Данные сообщества обеспечивают полноценныйопытсоциализации детей. 

Коллективноепланирование,разработкаипроведениеобщихмероприятий.ВДООсуществует

практикасозданиятворческихгрупппедагогов,которыеоказываютконсультативную,психоло

гическую,информационнуюитехнологическуюподдержкусвоиколлегамввопросахорганиза

циивоспитательныхмероприятий. 

ВСПДетскийсад«Журавушка» ГБОУ СОШ №2 

с.Обшаровкасозданасистемаметодическогосопровожденияпедагогическихинициативсемьи

.Организованоединоесродителямиобразовательноепространстводляобменаопытом, 

знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретныхвоспитательных задач. 

Именнопедагогическаяинициативародителейсталановымэтапомсотрудничествасними,пок

азателемкачества воспитательной работы. 

Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и 

культуре свойОтчизны и своего родного края являются мини-музеи, организованные в 

ДОО. Музейная 

педагогикарассматриваетсянамикакценность,обладающаяисторическойихудожественнойз

начимостью. 

Видыиформыдеятельностиреализуютсянаосновепоследовательныхциклов,которыепринео

бходимости могут повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту 

вариантенеограниченноеколичествораз.Эти циклыпредставленыследующимиэлементами: 

погружение–

знакомство,котороереализуетсявразличныхформах:чтение,просмотр,экскурсиии пр.; 

разработкаколлективногопроекта,врамкахкоторогосоздаютсятворческиепродукты; 

организациясобытия,вкоторомвоплощаетсясмыслценности. 

Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может начинаться с 

яркого события,после которого будет развертываться погружение и приобщение к 

культурному содержанию на основеценности. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 

воспитания могутбыть интегративными. Например, одно и тоже событие может быть 

посвящено нескольким ценностямодновременно. 

Каждыйпедагогразрабатываетконкретныеформыреализациивоспитательногоцикла.Входер

азработки должны быть определены смысл и действия взрослых, а также смысл и 

действия детей 

вкаждойизформ.Втечениевсегогодавоспитательосуществляетпедагогическуюдиагностику,

наосновенаблюдения заповедениемдетей. 

Реализация Программы воспитания осуществляетсяв рамках нескольких направлений 

воспитательнойработыДОО. Каждоеиз нихпредставлено всоответствующеммодуле. 

Модуль«Образовательнаядеятельность» 

ВнашемДООпроцессыобученияивоспитаниявзаимосвязаныинепрерывны.Неполучитсяобу

чатьребенка,невоспитываяего,инаоборот:воспитательныйпроцесспредполагаетобучениече

му-либо. 

Тем не менее, в детском саду усилена воспитательная составляющая образовательной 

деятельности, гдеособое внимание уделяется развитию таких качеств личности ребенка 

как нравственность, 



108 
 

патриотизм,трудолюбие,доброжелательность,любознательность,инициативность,самостоя

тельность. 

Всодержаниезанятийвключаетсяматериал,которыйотражаетдуховно-

нравственныеценности,историческиеи национально-культурныетрадиции народовРоссии. 

Цель деятельности педагога – создание условий для развития личностных качеств детей 

дошкольноговозраста. 

В соответствии с ФГОС ДО задачи воспитания реализуются в рамках всех 

образовательных областей. 

Задачи: 

-  Способствовать

 усвоениюнормиценностей,принятыхвобществе,включаяморальныеинравственныец

енности (Социально-коммуникативноеразвитие); 

Поощрятьстремлениевсвоихпоступкахследоватьположительномупримеру,бытьполезнымо

бществу(Социально-коммуникативноеразвитие); 

Развиватькоммуникативныекачества:способностьустанавливатьиподдерживатьмежличнос

тныеконтакты(Социально-коммуникативноеразвитие); 

Воспитыватьуважительноеидоброжелательноеотношениекокружающимлюдям(Социально

-коммуникативноеразвитие); 

ВоспитыватьчувстволюбвиипривязанностиксвоейРодине,родномудому,семье(Социально-

коммуникативноеразвитие); 

Поощрятьпроявлениетакихкачеств,какотзывчивость,справедливость,скромность,трудолюб

ие,дисциплинированность(Социально-коммуникативноеразвитие); 

Обогащатьпредставленияотрудевзрослых,означенииихтрудадляобщества(Социально-

коммуникативноеразвитие); 

Воспитыватьуважениекнародаммира,ихкультуреитрадициям(Социально-

коммуникативноеразвитие); 

Приобщатьдетейкистории,культуреитрадициямнародовродногокрая(Познавательноеразви

тие); 

Формироватьпредставленияосоциокультурныхценностяхнашегонарода,оботечественныхт

радицияхипраздниках,опланетеЗемлякакобщемдомелюдей(Познавательноеразвитие); 

Формироватьположительноеибережноеотношениекприроде(Познавательноеразвитие); 

Способствоватьжеланиюсамостоятельнодобыватьзнанияпосредствомнаблюдения,слушани

якниг,экспериментирования,обсуждения,рассматриванияиллюстраций(Познавательноераз

витие); 

ФормироватьпозитивноеиценностноеотношениекпланетеЗемлякакобщемудомучеловеческ

огосообщества (Познавательноеразвитие); 

Развиватьвсестороныустнойречидошкольниковдляобщенияс 

другимилюдьминаразличныетемы(Речевоеразвитие); 

Формироватьумениеоптимальноиспользоватьречевыевозможностиисредствавконкретных

условияхобщения (Речевоеразвитие); 

Воспитыватькультуруречевогообщения,доброжелательностьикорректность(Речевоеразвит

ие); 

Способствоватьэмоционально-

ценностномувосприятиюлитературныхпроизведений,умениювысказатьсвоеличностноеотн

ошениекгероямсказок,рассказов,стихотворений(Речевоеразвитие); 

Поощрятьспособностьаргументированноотстаиватьсвоюточкузрениявразговоре,приучатьк

самостоятельности суждений (Речевоеразвитие); 

Создаватьблагоприятныеусловиядляраскрытиятворческихспособностейдетей(Художестве

нно-эстетическоеразвитие); 

Развиватьэстетическийвкус,эмоции,чувствопрекрасногопривосприятиипроизведенийслове

сного,музыкальногоиизобразительного искусства(Художественно-эстетическоеразвитие); 
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Обращатьвниманиедошкольниковнакрасотуокружающихпредметовиобъектовприроды(Ху

дожественно-эстетическоеразвитие); 

Способствоватьстановлениюэстетическогоотношениякокружающемумиру(Художественн

о-эстетическоеразвитие); 

ВоспитыватьлюбовькродномукраюиОтчизнепосредствомхудожественно-

эстетическойдеятельности (Художественно-эстетическоеразвитие); 

Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных и

 изобразительных произведений(Художественно-эстетическоеразвитие); 

Формироватьудетей потребность вздоровомобразежизни(Физическоеразвитие); 

Формироватьпривычкуследитьзачистотойтела,опрятностьюодежды,прически(Физическое

развитие); 

Воспитыватькультуруеды(Физическоеразвитие); 

Развиватьфизическиекачествадошкольниковчерезприобщениекнароднымиграмизабавам(

Физическоеразвитие); 

Поощрять стремление детей участвовать в спортивно-оздоровительных мероприятиях 

(Физическоеразвитие). 

Впроцессеобразовательнойдеятельностиприменяютсятакиеметодыработы,которыедаютво

зможность дошкольникам выразить своѐ мнение, обсудить проблему, согласовать со 

сверстниками ивзрослымкакое-то действие, приобрести опытмежличностныхотношений. 

Традиционным для ДОО является календарно-тематическое планирование, в соответствии 

с 

которымпроисходитвоспитательнаяработасдошкольникамиврамкахобразовательнойдеятел

ьности. 

Календарно-тематическоепланирование 

Месяц  Неделя  

число 

Тема  Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 

 

 

02.09.2024 

День знаний Праздник «День 

знаний» 

1-2 

(03.09-13.09) 

Педагогическая диагностика Заполнение таблиц 

3 

(16.09- 20.09) 

Дары осени 

 (фрукты) 

Выставка поделок из 

овощей и фруктов 

4 

(23.09 – 27.09) 

Дары осени 

 (овощи) 

5 

(30.09- 04.10) 

Дары осени 

 (сбор урожая) 

Театрализованная 

постановка 

Октябрь 1 

(07.10 – 11.10) 

Золотая осень 

(лес) 

Фото стенд 

«Экскурсии в лес» 

2 

(14.10- 18.10) 

Золотая осень (грибы, ягоды) Конкурс стихов об 

осени 

3 

(21.10- 25.10) 

Перелетные птицы Оформление 

альбомов, 

презентаций 

«Перелетные 

птицы» 

4 

(28.10 – 01.11) 

Россия- родина моя  

(мой край) 

Интеллектуальная 

игра «Что, где, 

когда» 

Ноябрь  1 

(05.11 – 08.11) 

Домашние животные (птицы) Альбом «Птичий 

двор» 

2 Дикие животные Викторина «В мире 
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(11.11 – 15.11) животных» 

3 

(18.11 – 22.11) 

Поздняя осень Развлечение 

«Осеннее 

путешествие» 

4 

(25.11- 29.11) 

Транспорт (безопасная дорога) 

 

 

Стенд, макет, 

лэпбук 

Декабрь 1 

(02.12- 06.12) 

Зима (явление природы, 

экспериментирование) 

Оформление 

прогулочных веранд 

2 

(09.12-13.12) 

Одежда (сезонная одежда) Дидактическая игра 

3 

(16.12 – 20.12) 

Новый год Конкурс «Символ 

года» 

4 

(23.12-27.12) 

Зима. Зимние забавы Развивающая среда 

5 

(30.12 – 31.12) 

Каникулы 

Январь  1 

(01.01 -08.01) 

2 

(09.01-17.01) 

ЗОЖ (человек) Проект «Здоровье в 

порядке спасибо 

зарядке» 

3 

(20.01 - 24.01) 

ЗОЖ (здоровое питание) Плакат «Здоровое 

питание» 

4 

(27.01 -31.02) 

Зима (птицы) Конкурс 

изготовление 

кормушек 

Февраль 1 

(03.02- 07.02) 

Животные Севера Проект «Животные 

севера» 

2 

(10.02-14.02) 

Игрушки  (роспись) Выставка детского 

творчества 

3 

(17.02 – 21.02) 

Одежда народов Поволжья Конкурс 

дидактических игр 

(макеты кукольной 

одежды) 

4 

24.02- 28.02) 

День защитников Отечества Оформление 

альбомов, 

презентаций по 

родам войск 

Март 1 

(03.03- 07.03) 

 

Международный женский день 

Профессии мам 

2 

(10.03- 14.03) 

Посуда (чайная, столовая) С/Р игра «Семья» 

3 

(17.03- 21.03) 

Весна- красна  

(сезонные изменения в природе, 

животные) 

Исследовательская 

деятельность 

4 

(24.03- 28.03) 

Мебель  Конкурс поделок 

«Мебель» 

1 

(31.04 - 04.04) 

Инструменты  Ярмарка: 

«Путешествие в мир 

профессий» 
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Апрель 

 

 

 

2 

(07.04-11.04) 

Космос 

 

Выставка поделок 

 

3 

(14.04-18.04) 

Пернатые друзья Выставка книг 

«Птицы» 

4 

(21.04-25.04) 

Насекомые  Фото коллекция 

5-1 

(28.04-  07.05) 

День Победы 

 

Акция «Окна 

победы» 

Май  2 

(12.05-16.05) 

Первоцветы Украшение для 

цветов 

3 

(19.05-23.05) 

Животные жарких стран Презентация  

4 

(26.05- 30.05) 

Педагогическая диагностика  Заполнение таблиц 

 

 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная,

 коммуникативная, продуктивная,двигательная,трудовая,художественно-

эстетическая. 

Основныеформыисодержаниедеятельности: 

Образовательныеситуации. Впроцессеобразовательныхситуаций 

удетейформируютсяпредставления о социальных нормах общества, об истории и культуре 

своего народа, своей Родины идругиесоциально-

ценностныепредставления.Образовательныеситуацииносятинтегрированныйхарактер, так 

как включают воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах 

деятельностипооднойтематике:вигровой,познавательной,коммуникативной,художественн

о-эстетическойифизическойдеятельности. 

Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры-приветствия, загадки, 

сюрпризные 

моменты,приглашениекпутешествию).Применяютсядляразвитияудошкольников 

интересаижеланияучаствовать вдеятельности,созданияположительного 

эмоциональногофона. 

Обсуждение. 

Детямдемонстрируютсяпримерынравственногоповедения,проявлениячеловеколюбия и 

добросердечности посредством чтения, решения проблемных ситуаций, примеров 

изжизни. В ходе обсужденияуточняются социальные представления воспитанников, 

формируются ихличныенормы и правила. 

Коммуникативныеигры. 

Направленынаформированиеуменияобщатьсясовзрослымиисверстниками.Проводятсяватм

осфередоброжелательности,непринуждѐннойобстановкииэмоциональнойвовлечѐнностика

ждого ребенка. 

Дидактическиеигры.Этоигрыактивногообучения. 

Посредствомдоступнойипривлекательнойформыдеятельностиуточняютсяиуглубляютсязн

анияипредставлениядетей, анализируютсяконкретныеситуации,осуществляется 

игровоепроектирование. 

Продуктивная деятельность. Включаетрисование, лепку,

 аппликацию,конструирование, 

изготовлениеподелок,игрушек.Детистановятсяактивнымиучастникамисвоегособственного

развития,таккаквидятрезультатсвоеготруда.Унихразвиваетсятворческаясамостоятельность 

и инициатива. 
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Игры-практикумы. Ребѐнок не только слушает и наблюдает, но и активно действует. 

Включаясь впрактическую деятельность, дошкольники учатся регулировать 

взаимоотношения со сверстниками врамкахигровоговзаимодействия. 

ПрименениеИКТ. Назанятияхиспользуются 

мультимедийныепрезентации,видеофильмы,мультфильмыпоразличнымнаправлениям:нра

вственныеценности,природныймир,историяикультурародного края,здоровый образ жизни. 

Модуль«Традициидетскогосада» 

Традиции являются основной воспитательной работы в ДОО. Традиционные 

мероприятия, проводимыев детском саду – это эмоциональные события, которые 

воспитывают у детей чувство 

коллективизма,дружбы,сопричастностикнароднымторжествам,государственнымпраздника

м,общимделам,совместномутворчеству. 

Втожевремя,врамкахобщегомероприятияребенокосознаетважностьсвоеголичноговкладаво

тмечаемое событие, так как он может применить свои знания и способности в процессе 

коллективнойдеятельности. 

Вдетскомсадусуществуетчеткаяпрограммадействийпоосмыслению,организациииразвитию

традиций,которыепозитивновлияютнасоциализациюиразвитиеличностныхкачествдетейдо

школьноговозраста. 

Цельпроведениятрадиционныхмероприятий–

организациявДООединоговоспитательногопространствадляформированиясоциальногоопы

тадошкольниковвколлективедругихдетейивзрослых. 

Задачи: 

-

Формироватьпредставленияонормахиправилахобщениядетейдругсдругомисокружающими

взрослыми. 

Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с детьмиразных возрастныхгрупп. 

Способствоватьосвоениюсоциальныхролей:мальчик/девочка,старший/младший,членколле

ктива,жительсвоегопоселка, своегогорода,гражданин своейстраны. 

ПриобщатькисторииикультуренародовРоссиивпроцессетрадиционныхколлективныхмероп

риятий. 

Развиватьгражданскуюпозицию,нравственность,патриотизм,инициативуисамостоятельнос

тьвоспитанниковвразличных коллективныхвидахдетскойдеятельности. 

Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 

окружающим 

людям.Тематикатрадиционныхмероприятийопределяетсяисходяизнеобходимостидетского

опыта,приобщениякценностям, историиикультуресвоегонарода. 

ТрадиционнымдляДООявляетсяпроведение: 

науровнерегиона: 

социальныхиэкологическихакций«Покормимптицзимой»,«Читаемдетямовойне»,«Сдаймак

улатуру–спаси дерево»; 

науровнеДОО: 

государственныхпраздников«ДеньПобеды»,«ДеньзащитникаОтечества»,«Международны

йженскийдень»,«День народного единства», 

сезонныхпраздников«Праздникосени»,«Новыйгод», «Весна–красна», 

тематическихмероприятий«Неделяздоровья»,«Неделябезопасности»,«Деньименинника»,«

Деньоткрытыхдверей», 

социальныхиэкологическихакций«ОкнаПобеды», «Расцветай,нашсадродной!». 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная,

 коммуникативная, продуктивная,двигательная,трудовая,художественно-

эстетическая. 

Основныеформыисодержаниедеятельности: 
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Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействиявсехучастниковобразовательныхотношений.Традиционныесобытияоформ

ляютсявразличныепроекты, где предусматриваются различные виды детской 

деятельности и формы проведения. В концекаждогопроекта проводится 

итоговоемероприятие. 

Совместныеигры.Этооднаизосновныхформвоспитательноговзаимодействиявпроцессетрад

иционных мероприятий. Применяются различные игры: сюжетно-ролевые, творческие, 

подвижные,народные,игры-драматизации, квест-игры. 

Выставки творчества. По тематике многих мероприятий в ДОО проводятся выставки 

декоративно-прикладногоискусства,выставки детско-

родительскоготворчества.Традиционными вСП«Детскийсад «Журавушка» ГБОУ СОШ 

№2 с.Обшаровкасталивыставки «Дарыосени», 

«МастерскаяДедаМороза»,«Мыправнукитвои,Победа!». 

Социальныеиэкологическиеакции.Вакцияхпринимаютучастиесотрудники,родители,воспи

танники детского сада. В ходе акций дошкольники получают экологические знания, 

умения инавыки,формируется ихактивная жизненнаяпозиция. 

Конкурсыивикторины.Этимероприятияимеютпознавательноесодержаниеипроходятвразвл

екательнойформе.Проводятся повсемнаправлениямразвитиядошкольников. 

Музыкально-

театрализованныепредставления.Данныепредставленияпроводятсяввидеразвлечений,театр

альныхпостановок. 

Спортивныеиоздоровительныемероприятия.Врамкахмногихтрадиционныхсобытийпредус

матриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные досуги, 

соревнования,эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе 

жизни и воспитывают любовь кспорту. 

Модуль«Музейнаяпедагогика» 

Музейнаяпедагогикаявляетсяэффективнымсредствомвоспитанияличностиребенка.Благода

ряей 

обеспечиваетсяисторическаяпреемственностьпоколений,сохраняетсянациональнаякультур

а,формируетсябережноеотношениекнаследиюнародов России. 

Музейное дело раскрывает духовно-нравственный потенциал дошкольника и 

способствует освоениюсоциально-

значимыхпредставленийобокружающеммире.Крометого,посредствомсозданияразличныхм

узеевформируютсяконкретныезнаниядетейосвойствахиотношенияхпредметовиобъектовок

ружающегомира. 

Содержаниемодулявыстраиваетсясучетомрегиональнойспецифики,социокультурнойситуа

цииразвитиякаждого ребенка,еговозрастныхииндивидуальныхособенностей. 

Цель–

приобщениедетейктрадициям,историиикультуресвоейРодины,своегонародаиродногокрая. 

Задачи: 

Формироватьэлементарныезнанияопредметахиобъектахокружающегомира. 

ФормироватьпервичныепредставленияомалойродинеиОтечестве,осоциокультурныхценно

стях,быте,традицияхи праздникахРоссии. 

Способствовать воспитанию эмоционально-ценностного отношения, чувства

 гордости исопричастности к родномудому,семье, своей Родине. 

Всоответствиисцельюизадачами,вДООсозданкомплексмини-музеев: 

мини-музей«Горенка», 

раздел боевойславы, 

Раздел «Картинная галерея» 

Раздел декоративно-прикладного искусства. 



114 
 

К знаменательным датам и календарным праздникам создаются временные музейные 

экспозиции в каждой возрастной группе СП Детский сад «Журавушка»: «День Победы», 

«Человек и космос», «Музей Деда Мороза»и др. 

Вмини-музее собраныпредметы,отражающиенароднуюкультуруибыт: 

реальныепредметыбыта,объѐмныеизображения, 

картины,предметныекартинки,фотографии,предметно-схематическиемодели, 

предметыдекоративно-прикладногоискусства, 

детскаяхудожественнаялитература(втомчислесправочная,познавательная), 

произведениянациональнойкультуры(народныепесни,сказкиидр.), 

игрушки(сюжетные,образные,дидактические,народныеигрушки,игрушки-забавы). 

Предметы и пособия в мини-музеях – это носители культурно-исторического опыта, 

способствующиеформированию целостной картины мира у дошкольников. Обращение к 

предметному миру являетсяочень действенным средством воспитания исторического 

сознания, музейной культуры, 

формированиясоциокультурнойпринадлежности.Развивающаяпредметно-

пространственнаясредапостояннопополняетсяи обновляется 

всоответствиисизучаемымитемами. 

Так же в СП Детском саду «Журавушка» создана электронная база по музейной 

педагогике, которуюпедагогический коллектив назвал «электронный музей». 

Электронный музей – это большая коллекцияэлектронныхматериалови 

авторскихразработок: 

виртуальныеэкскурсии, 

конспектызанятий,бесед,сценариевпраздниковиразвлечений, 

художественнаялитература, 

картиныирепродукции,тематическиеиллюстрацииит.д. 

Наибольшую ценность в электронном музее имеют авторские виртуальные экскурсии. 

Виртуальная экскурсия -это организационная форма  образовательной  деятельности,  

отличающаяся  от реальной экскурсии виртуальным отображением реально 

существующих объектов. 

Виртуальная экскурсия имеет целый ряд преимуществ перед традиционными 

экскурсиями. Погодные условия не мешают реализовать намеченный план и провести 

экскурсию по выбранной теме. У виртуальных экскурсий нет 

границ.Такаяформаработывмузейнойпедагогикепозволяетразнообразитьисделатьинтересн

ым,азначитиболееэффективнымобразовательныйпроцесс,помогает реализовать принципы 

наглядности и научности, способствуют развитию 

наблюдательности,навыковсамостоятельной работыудошкольников. 

Основнымипреимуществамивиртуальнойэкскурсиипередтрадиционнымиявляютсяследую

щие: 

Доступность-возможностьосмотрамузейнойкомнатыбезбольшихвременныхзатрат-

непокидаядомаможнопосетить 

ипознакомитьсясобъектамииэкспонатами,расположеннымивДОО. 

«Лучшеодинраз увидеть,чемсторазуслышать». 

Возможностьпросмотравиртуальногоматериалаэкскурсиивлюбоеудобноевремя. 

Возможностьмногоразовогопросмотраэкскурсиииприлагаемойинформации. 

Разработка и проведение виртуальных экскурсий педагогами способствует закреплению 

их знаний посовременнымкомпьютернымтехнологиям. 

Видысовместнойдеятельности:игровая,познавательная,коммуникативная,продуктивная,дв

игательная,трудовая, восприятиехудожественнойлитературыифольклора,художественно-

эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

Образовательнаядеятельность. Врамкахмузеяактивнопроводятсязанятияпосоциально-

коммуникативному,познавательному,речевомуихудожественно-
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эстетическомуразвитиюдошкольников.В качестве средств образовательной деятельности 

широко применяются материалы иоборудованиемузея. 

Дошкольникирассматриваюткнигиирепродукции,старинныефотографии,карты, 

знакомятся с подлинными предметами и вещами, слушают рассказы об истории своего 

края иРоссии,слушаютиисполняютпесни,а также 

читаютстихи,сочиняютрассказы,задаютвопросы,думают,размышляютирассуждают. 

Экскурсии. Педагогами продумана и составлена тематика экскурсий, которые проводятся 

для детей,родителей,гостей ДОУ.Экскурсоводами являютсянетольковоспитатели, 

ноидети. 

«Музейная гостиная». На встречи приглашаются известные люди, работники библиотеки, 

бабушки идедушки, которые рассказывают о родном крае, знаменитых земляках, Великой 

Отечественной войне.Каждаявстречазаканчивается концертомилисовместной 

продуктивнойдеятельностью. 

«Творческиемастерские». 

Детисудовольствиемучаствуютвподготовкеновыхэкспозиций,изготовлении экспонатов 

для выставок: игрушек, предметов народного быта и др. Интерес к музейномуделу 

отражается в рисунках детей, аппликациях, в изготовлении коллажей, лэпбуков, макетов и 

другихвидахтворческой деятельности. 

Мини-спектакли. Потематикемузеяпедагогами творческиемини-спектакли. 

Театрализациястимулируетразвитиеличностныхкачеств иэстетическихчувств. 

Проекты.Проектнаядеятельность 

рассматриваетсянамикакоднаизнаиболеедейственныхирезультативныхформорганизациивз

аимодействиясдетьми,прикоторойвсестороннеразвиваетсяребенокдошкольного возраста. 

Благодаря проектам активизируется речевая, творческая, познавательная деятельность, 

формируются 

изакрепляютсязнанияпотематикемузеевувсехучастников:детей,педагогов,родителей. 

Модуль«Ранняяпрофориентация» 

Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде взрослых 

рассматривается какнеотъемлемое условие их социализации в окружающем мире. С 

помощью ранней профориентации 

удошкольниканачинаютформироватьсяличностныемеханизмыповедения,возрастаетинтере

скокружающему социуму, к труду взрослых, развивается эмоциональная сфера его 

личности, происходитстановлениеценностныхпредпочтений ктой илиинойпрофессии. 

Цель – создание условий для ранней профессиональной ориентации у детей дошкольного 

возраста.Задачи: 

-Формировать максимальноразнообразныепредставлениядетейопрофессиях. 

Формироватьумениевоссоздаватьпрофессиональныймирвзрослыхвразличныхвидахдетски

хигриигровыхситуаций. 

Развиватьпознавательныйинтересктрудувзрослых. 

Воспитыватьценностноеотношениектруду,результатамтруда,егообщественнойзначимости. 

Видысовместнойдеятельности:игровая,познавательная,коммуникативная,продуктивная,дв

игательная,трудовая, восприятиехудожественнойлитературыифольклора,художественно-

эстетическая. 

Основныеформыисодержаниедеятельности: 

Беседы. 

Этаформаявляетсяважнойсоставляющейприформированииудошкольниковпредставлений 

о труде взрослых. Посредством беседы педагог не только знакомит детей с 

различнымипрофессиями,нои 

представляетзначимостьиполезностьтрудадляобщества,способствуетвоспитаниюудетей 

эмоционально-ценностногоотношенияк труду. 

Образовательнаядеятельность. 

Вдошкольномучрежденииразработаныконспектызанятийпоознакомлению с профессиями 
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воспитателя, учителя, врача, повара, водителя, полицейского и др. Созданучебно-

методический   комплект   для   проведения   НОД:   планирование,   картотеки   

игр,пособия, информационно-познавательныепрезентации. 

Чтениелитературы.ВДОО сформирована«библиотека 

профессий»,гдесобраныразнообразныепроизведениядетскойхудожественнойлитературыи

фольклора,отображающиелюдейтрудаитрудовуюдеятельность.Впроцессеобсужденияпедаг

оги обращаютвниманиедошкольниковнатрудолюбивыхгероев 

иперсонажейпроизведений,наособенностиирезультатытрудовойдеятельности.Детизнакомя

тся стематическими стихами,пословицами, поговорками. 

Профориентационныеигры. 

Применяютсяразнообразныеигры,способствующиеознакомлениюспрофессиями:сюжетно-

ролевые,настольные,дидактические,подвижные,игры-квесты,игры-драматизации. 

Вигрепоявляетсявозможностьпроявитьсвоизнанияиумения.Особоевниманиеуделяетсясюж

етно-ролевымиграм. 

Просмотр видеофильмов и презентаций. В детском саду создан каталог электронных 

пособий попрофориентации,  в  котором  представлены  фотографии,  цифровые   

презентации, видео-экскурсии, научно-популярные фильмы, отрывки из художественных 

и мультипликационных фильмовпо многим профессиям. После просмотра цифровых 

материалов происходит обсуждение, составлениерассказово профессиях. 

Проекты. 

Педагогиактивноразрабатываютпроектыоразныхпрофессиях.Проектнаядеятельность 

объединяетобучениеивоспитаниевцелостныйобразовательныйпроцессидаетвозможностьп

остроитьвзаимодействиенаосновеиндивидуальныхособенностейкаждогоребенка. 

Совместнаядеятельностьвобразовательныхситуациях 

Совместнаядеятельностьвобразовательныхситуацияхявляетсяведущейформойорганизации

совместной деятельности взрослого и ребѐнка по освоению Программы ДО, в рамках 

которой возможнорешениеконкретныхзадачвоспитания. 

Воспитаниевобразовательнойдеятельностиосуществляетсявтечениевсеговременипребыван

ияребѐнкавДОО. 

Воспитательнаяработавдетскомсадустроитсянаосновепринципаситуативности,восновекот

орой лежит образовательная ситуация. Образовательная ситуация - форма совместной 

деятельности 

педагогаидетей,котораяцеленаправленноорганизуетсяпедагогомсцельюрешенияопределен

ныхзадачразвития,воспитанияиобучения.Особенностьюобразовательнойситуацииявляется

появлениеобразовательногорезультата(продукта)входеспециальноорганизованноговзаимо

действиявоспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть материальными (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж)и нематериальными (знание, образ, идея, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяеттехнологиюсоздания 

образовательныхситуаций. 

Образовательныеситуациииспользуютсявпроцессеобразовательнойдеятельности.Главным

изадачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых 

умений в разныхвидах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать 

иделатьвыводы.Педагогсоздаетразнообразныеобразовательныеситуации,побуждающиедет

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

ситуации задачи,проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Образовательные 

ситуации ставят детей 

переднеобходимостьюпонять,принятьирешитьпоставленнуюзадачу.Успешноеиактивноеуч

астиевобразовательных ситуацияхподготавливаетдетей кбудущемушкольномуобучению. 

Педагоги используют принцип ситуативности в воспитательной работе и образовательной 

деятельностив режимных моментах: закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 
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применение в новыхусловиях,проявлениеребенкомактивности, 

самостоятельностиитворчества. 

Образовательныеситуацииспособствуютактивизацииинициативнойдеятельностидетейчере

зпостановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей кматериаламдля экспериментированияиисследовательской деятельности. 

Воспитательная работа в детском саду строится на основе принципа продуктивности, 

который связан сполучениемкакого-

либопродукта,которыйвматериальнойформеотражаетсоциальныйопытприобретаемыйдеть

ми(коллажи,журналынаблюдений,атрибутыдлясюжетно-ролевойигры,выставки работ). 

Этот принцип ориентирован на развитие субъектности ребенка. Для этого 

педагогидетскогосадаиспользуютвсвоейежедневнойработесовременныеспособыорганизац

иивоспитательно-образовательногопроцессасиспользованиемдетскихпроектов,игр-

путешествий,экспериментирования,ведениежурналовнаблюдений). 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

Она выступает вкачестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. 

Вмладшейисреднейгруппахдетскогосадаигроваядеятельностьявляетсяосновойрешениявсе

хвоспитательно-образовательныхзадач.Игроваядеятельностьпредставленаввоспитательно-

образовательном процессе в разнообразных формах- это дидактические и сюжетно-

дидактические,развивающие,подвижныеигры,игры-

путешествия,игровыепроблемныеситуации,игры-

инсценировки.Приэтомобогащениеигровогоопытадетейтесносвязаноссодержаниемнепоср

едственноорганизованнойобразовательнойдеятельности.Организациясюжетно-

ролевых,режиссерских,театрализованныхигриигр-

драматизацийосуществляетсяпреимущественноврежимных 

моментах(вутренниечасыприема,напрогулках, вовторой половинедня). 

Коммуникативнаядеятельностьнаправленанарешениезадач,связанныхсразвитиемсвободно

гообщения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения 

и 

этикета,воспитаниетолерантности,подготовкикобучениюграмоте(встаршемдошкольномво

зрасте).Коммуникативнаядеятельностьвключаетсявовсевидыдетскойдеятельности,внейнах

одитотражениеопыт, приобретаемый детьмивдругихвидахдеятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектовживой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, 

деятельностилюдей,знакомствоссемьейивзаимоотношениямилюдей,поселком,роднымгоро

дом,страной),безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования),сенсорноеи математическоеразвитиедетей. 

Восприятиехудожественнойлитературыифольклораорганизуетсякакпроцессслушаниядеть

мипроизведенийхудожественнойлитературыразличныхжанровивидов,направленныйнараз

витиечитательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения поповоду прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение или рассказываниевоспитателемвслух. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой(рисование,лепка,аппликация)деятельностиХудожественно-

творческаядеятельностьнеразрывносвязанасознакомствомдетейсизобразительнымискусст

вом,развитиемспособности 

художественноговосприятия.Художественноевосприятиепроизведенийискусствасуществе

ннообогащаетличныйопытдошкольников,обеспечиваетинтеграциюмеждупознавательно-

исследовательской,коммуникативнойипродуктивнойвидами деятельности. 
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Музыкальная и двигательная деятельность организуется в процессе музыкальных и 

физкультурныхзанятий,которыепроводятсяузкимипедагогическимиспециалистамидошкол

ьногоучреждениявспециальномоборудованномзале. 

Воспитательно-

образовательнаядеятельность,осуществляемаявходережимныхмоментовтребуетособыхфо

рмработывсоответствиисреализуемымизадачамивоспитания,обученияиразвитияребенка.В

режимныхпроцессах,всвободнойдетскойдеятельностивоспитательсоздаетпомеренеобходи

мости,дополнительноразвивающиепроблемно-

игровыеилипрактическиеситуации,побуждающиедошкольниковприменитьимеющийсяопы

т,проявитьинициативу,активностьдлясамостоятельногорешения возникшей задачи. 

Воспитательно-образовательнаядеятельность,осуществляемаяв 

утреннийотрезоквременивключает: 

утренниесборы(эвристическиебеседы,обсуждения,созданиепроблемныхситуаций), 

двигательнаяактивность(утренняягимнастика,хороводныеигры,игрымалойподвижности), 

наблюдениявуголкеприроды,задеятельностьювзрослых, 

индивидуальныеигрыиигрыснебольшимиподгруппамидетей(дидактические,развивающие)

, 

трудовыепоручения(сервировкастоловкзавтраку,подготовкаматериаловкНОД), 

рассматриваниеиллюстрацийипросмотрвидеоматериаловразнообразногосодержания, 

индивидуальнаяработасдетьмипообразовательнымобластям, 

работаповоспитаниюудетейкультурно-гигиенических навыковикультурыздоровья, 

самостоятельнаядеятельностьдетейвигровыхуголках. 

Воспитательно-образовательнаядеятельность,осуществляемаявовремяпрогулкивключает: 

-наблюдениязаобъектамииявлениямиживойинеживойприроды, 

подвижныеигрыи упражнения,хороводныеигры, 

индивидуальнаяработасдетьмипообразовательнымобластям, 

-экспериментированиесобъектаминеживойприроды, 

сюжетно-ролевыеиконструктивныеигры(спеском,соснегом, сприроднымматериалом), 

-трудоваядеятельностьдетейна участкедетскогосада(поручения,коллективныйтруд), 

-свободноеобщениевоспитателясдетьми, 

самостоятельнаядеятельностьдетейнаучасткедетскогосада. 

Воспитательно-

образовательнаядеятельность,осуществляемаявовторойполовинеднявключает: 

совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская,

 игра-драматизация,строительно-конструктивныеигры), 

ситуацииобщенияинакопленияположительногосоциально-эмоциональногоопыта, 

творческаямастерская(просмотрпознавательныхпрезентаций,оформлениекнижногоуголка,

созданиепродуктов детского рукоделия), 

индивидуальнаяработасдетьмипообразовательнымобластям, 

забавы,досугииразвлечения, 

-литературнаягостиная-формаорганизациихудожественно-творческойдеятельностидетей, 

коллективнаяииндивидуальнаятрудоваядеятельность, 

самостоятельнаядеятельностьдетейвигровыхуголках. 

Организацияпредметно-пространственнойсреды 

Немаловажнуюрольввоспитаниидетейимеетразвивающаяпредметно-

пространственнаясреда(РППС). При грамотном проектировании РППС в группе и других 

помещениях детского сада объектыпредметной среды положительно воздействуют на 

эмоциональное состояние ребенка, способствуют егопсихологическойбезопасности. 

Необходимымкомпонентомвоспитанияявляетсяи художественно-

эстетическоеоформлениепредметного пространстваДОО самими детьми. 

Цель-созданиеусловийдляреализациивоспитательногопотенциалапредметно-

пространственнойсредыДОО. 
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Задачи: 

ПосредствомРППСобеспечитьвозможностьзаниматьсядетямразнымивидамидеятельности. 

Способствоватьобщениюисовместнойдеятельности детейивзрослых. 

Приобщатьвоспитанниковкблагоустройствуидекоративномуоформлениюинтерьерадошко

льногоучреждения. 

Формироватьэстетическоеотношениекдизайнусвоегобыта. 

Видысовместнойдеятельности:игровая,познавательная,коммуникативная,продуктивная,тр

удовая,художественно-эстетическая. 

Основныеформыисодержаниедеятельности: 

Совместноеоформлениеинтерьерагруппы. 

ДетисовместноспедагогамиоформляютЦентрыактивности 

вгруппе.Например,изготавливают«книжки-малышки»в«Уголоккниги»,лепятпосудудля 

кукол в «Кукольный уголок», делают стаканчики для карандашей и кисточек в «Центр 

рисования» ит.д. Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала 

изготавливают какие-то предметы изатем применяют их в процессе различных видов 

деятельности. Таким образом, дошкольники осознаютполезность своеготруда. 

СовместноеоформлениепомещенийДОО. 

Вкоридорахилестничныхпролетахдетскогосадатрадиционнооформляютсяфотовыставки,эк

спозициирисунковиподелокдетей.Этопозволяетвоспитанникамреализоватьсвойтворческий

потенциал,атакжепознакомитьсясработамииинтереснымиделами другихдетей. 

Событийныйдизайн. Даннаяформавзаимодействияподразумеваетоформлениепредметно-

пространственной среды детского сада к значимым событиям и праздникам. Это могут 

быть: 

Деньоткрытыхдверей,Новыйгод,ДеньПобедыидругиеконкретныесобытийныемероприятия

.Детисовместносовзрослыми 

изготавливаютатрибуты,подарки,сувениры,рисуютоткрытки,флажки,цветочкиипр. 

БлагоустройствотерриторииДОО.Педагогиприобщаютдошкольниковнетолькокуборкетерр

итории детского сада, но и к посильной помощи в озеленении и благоустройствеучастков, 

темсамымобогащаютхудожественно-

эстетическийопытребенкаиобеспечиваютгармоничноевзаимодействиеребенкасокружающ

иммиром. 

Социальноепартнерство 

Социальное партнерство в системе дошкольного образования - это реальное 

взаимодействие двух илиболее сторонна основе подписанногодоговора,направленное на 

решение конкретных целейизадачдлядостижения желаемого результата. 

Четкоспланированноеиграмотноорганизованноевзаимодействиедетскогосадассоциальным

ипартнерамисоздаетусловиядлярасширениякругозорадошкольников,развитиятворческого

потенциала,интересаилюбознательности.Такимобразом,актуальнымстановитсявопросвыб

орасоциальных партнеров, с которыми дошкольное учреждение могло бы осуществлять 

взаимодействие,условийэтого сотрудничества,егоформ. 

- Общеобразовательная школа (ГБОУ СОШ №2 с.Обшаровка);  

- МБУ «ЦКС» структурное подразделение Обшаровский СДК «Кристалл»; 

- ОГИБДД ОМВД России по Приволжскому району; 

-МБУ «ЦКС» (муниципальное бюджетное учреждение муниципального района 

Приволжский Самарской области «Центральная клубная система») 

Формыработыссоциальнымипартнерамиврамкахреализациигодовогопланаиспользуютсясл

едующие: 

МБУ «ЦКС» структурное подразделение Обшаровский СДК «Кристалл»: 

- сотрудничествоввопросахпроведениямузыкальныхзанятийвфольклорнойформе, 

организацияпрослушиваниявокальныхномеров, 

организацияипроведениядетскихигровыхпрограммнаосноверазвитияудетейвокальноготво

рческогопотенциала, 
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проведениемузыкальныхразвлеченийнабазенашегоучреждения(1развквартал), 

обменопытоммузыкальныхруководителей Волынец Л.С.спедагогомМБУЦКС 

Холодовой Л.А. и Кузнецовой Н.А. 

ОГИБДД ОМВД России по Приволжскому району: 

- сотрудничество с инспекторами в вопросах воспитания у детей осознанного отношения к 

собственному здоровью и жизни. 

- обучение детей безопасному поведению в дорожно-транспортной среде. 

- повышение компетентности педагогов и родителей (законных представителей) в 

вопросах детской безопасности. 

- организация совместной деятельности педагогов ДОУ, родителей воспитанников 

(законных представителей), инспекторов ГИБДД. 

МБУ «ЦКС» (муниципальное бюджетное учреждение муниципального района 

Приволжский Самарской области «Центральная клубная система»): 

- приобщение дошкольников к книге через взаимодействие всех участников 

образовательного процесса: педагогов, работников библиотеки, детей, родителей 

- формирование у детей интереса к библиотеке 

- способствовать зарождению традиций семейного чтения 

 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

 

Климатические особенности с.Обшаровка 

Климат  континентальный и его особенностью является засушливость, изменчивость от 

года к году, четко выраженная по вариациям количества выпадающих осадков. Средняя 

температура января -13,4°С, средняя температура июля 25,0°С. Среднегодовая амплитуда 

— 33,9°С. В каждый третий, а иногда и второй год случаются засухи. 

Зима суровая и вместе с предзимьем длится до 5 месяцев. Переход суточной температуры 

через 0°С происходит в последних числах октября — начале ноября. Продолжительность 

морозных погод — 103 дня. В отдельные дни температура опускается ниже -30°С, раз в 10 

лет ниже -40°С. Зафиксированный абсолютный минимум температур равен -47°С. 

Средняя продолжительность залегания снежного покрова составляет 140-150 дней, но 

колеблется от 100-120 до 160-180 дней. Высота 40-50 см. Вероятность много - и 

малоснежных зим — примерно раз в 30 лет. 

Ветровой режим характеризуется преобладанием ветров южной четверти. Средняя 

месячная скорость ветра не превышает 4-5 м/сек. Штилевая погода бывает редко — 1-2 

дня в месяц. 

В зимние месяцы бывает по 30-50 дней с метелями. Сход снежного покрова происходит в 

третьей декаде марта, но в отдельные годы — середине апреля. 15-22 апреля 

среднесуточная температура устойчиво переходит через 5°С. 

Частая повторяемость антициклонов является причиной суховеев. Преобладающее 

направление суховейных ветров — юго-восточное. Число дней с суховейными ветрами 

колеблется от 6 до 16 в году, в засушливые годы — до 90 дней. За летний период 

выпадает 250-300 мм осадков. 

Экологические особенности с.Обшаровка находится рядом с г. Чапаевском 

По данным медиков, более 80% детей страдают хроническими заболеваниями. 

Все это – результат рекультивации загрязнѐнной почвы в жилой зоне, усиленного 

контроля деятельности предприятий, ввода новых полигонов по захоронению бытовых и 

промышленных отходов. 

На сегодня тревожным остаются вопросы качества питьевой воды. Определѐнно можно 

сказать, что экологическая ситуация  заметно выправляется в лучшую сторону. И сегодня 

воздух вполне сравним с самым чистым воздухом области – жигулевским. 

Этнический состав:  
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Село многонациональное. Подавляющее большинство составляют русские 86,7%.  

Вторая по численности группа населения тюркская: татары — 3%; чуваши - 1,8%; 

башкиры — 0,1%; казахи — 0,1%. Для тюркского населения среди сельчан — 5%. 

Финно — угорское население включает в себя мордву — 2,6% и марийцев — 0,1%. 

А также российские немцы — 0,1% и евреи — 0,1% 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами ДО, сформулированными во 

ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 «содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений»), и моделью 

образовательного процесса. В качестве средств реализации цели воспитания выступают 

следующие основные деятельности и культурные практики:  

- предметно-целевая деятельность (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).  

 

1.3. Планируемые результаты освоения Рабочей программы воспитания  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух описательных моделей 

– «Портрета выпускника ДОУ» и «Портрета гражданина России».  

1.3.1 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  

( от 3 до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление  

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям.  

Осознание  детьми своей сопричастности к 

культурному наследию своего народа; 

осознние себя жителем своего района, села, 

гражданина своей страны, патриотом. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества;правдивый, искренний; 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку; проявляющий 

зачатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 
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умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом; 

проявляющий активность, 

самостоятельность, субъектную инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании; обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности; проявляющий 

трудолюбие и субъектность при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве; стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих:  

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной 

среды;  

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания;  

- создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников  образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня ДО на уровень начального общего образования;  

современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания,  

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания;  

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.).  
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Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка,  

- соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка;  

- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 

работников;  

- системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.  

 

 

 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это единица воспитания. Это форма совместной деятельности ребенка и 

взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, 

каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком 

совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит 

стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен 

взрослым. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает 

смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие,  

но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней 

встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.); 

– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России; 

– создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 

соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу 

с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Формы взаимодействия 

Совместная деятельность детей и 

взрослых 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

дидактические игры, подвижные 

игры, 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование 

естественно 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка знакомы 

литературных 

произведений, 
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настольно-печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми 

возникающих ситуаций кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Дидактические, сюжетно-ролевые, 

подвижные, совместные с 

воспитателем 

игры, игры-драматизации, игровые 

задания, игры- импровизации, 

чтение 

художественной 

литературы, беседы, рисование 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование 

естественно 

возникающих ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, 

подвижные и народные 

игры, инсценировки, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, рисование 

лепка. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

обществу 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, 

народные игры, дидактические 

игры, 

подвижные игры, настольно- 

печатные 

игры, чтение художественной 

литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение воспитателей 

с 

детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование 

естественно 

возникающих ситуаций 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка знакомы 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры занятия, игры-упражнения, 

В структуре занятия, занятия по 

ручному 

труду, дежурства, экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, личный пример 

педагога, коллективный труд: 

-труд рядом, общий труд, огород на 

окне, 

труд в природе, работа в 

тематических 

уголках, 

праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за пределы 

детского сада, туристические 

походы, 

трудовая мастерская 

Утренний приѐм, 

завтрак, 

занятия, игра, одевание 

на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъѐм после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней 

прогулке, вечерняя 

прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры, 

сюжетноролевые игры, 

игры 

бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, из природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, ремонт 

книг 

Формирование основ экологического сознания 
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Занятия. Интегрированные занятия. 

Беседа. 

Экспериментирование. Проектная 

деятельность. Проблемно-

поисковые ситуации. Конкурсы. 

Викторины. Труд в огороде. 

Дидактические игры. Игры 

экспериментирования 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Подвижные игры. 

Развивающие игры. Сюжетно-

ролевые игры. Чтение. Целевые 

прогулки. Экскурсии 

Продуктивная деятельность. 

Народные игры. Праздники, 

развлечения (в т.ч. фольклорные). 

Видео просмотры. Организация 

тематических выставок 

Беседа. Развивающие 

игры. 

Игровые задания. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Подвижные игры. 

Игры 

экспериментирования. 

На прогулке наблюдение 

за 

природными явлениями 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры. 

Игры 

экспериментирования. 

Игры с природным 

материалом. 

Наблюдение в уголке 

природы. Труд в уголке 

природы, огороде. 

Продуктивная 

деятельность. 

Формирование основ безопасности 

занятия 

- игровые упражнения 

индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

экспериментирование – слушание и 

проигрывание коротких текстов 

(стихов 

рассказов, сказок), познавательных 

сюжетов 

- работа в книжном уголке 

чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и тематических 

картинок 

- использование ИКТ и ТСО 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

- трудовая деятельность 

- игровые тренинги 

- составление историй, рассказов 

- творческое задание 

- обсуждение 

- игровые ситуации 

- пространственное моделирование 

- встречи с представителями 

ГИБДД 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, прием 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной 

сон 

игры-забавы 

- дидактические игры 

подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок 

- настольно-печатные 

игры 

- творческая 

деятельность 

Проектирование событий в ДОО осуществляется в следующих формах: 
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• разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.); 

• проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных 

практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, 

культурных традиций народов России; 

• создание творческих детско-взрослых проектов. 

 

№ Месяц    Мероприятия  

1 Сентябрь «День знаний» (1 сентября) 

«День воспитателя» (27 сентября) 

2 Октябрь День пожилого человека 

«Праздник осени» 

3 Ноябрь «День народного единства»  

«День матери» 

4 Декабрь «Новый год» 

5 Январь Всемирный день «Спасибо» (11 января) 

6 Февраль «День защитника Отечества» (23 февраля) 

«Масленица» 

7 Март «Международный женский день 8Марта» 

8 Апрель «День смеха» 

«День космонавтики» (12 апреля) 

«Пасха» 

9 Май «День труда» (1 мая) 

«День Победы» (9 мая) 

10 Июнь «Международный день защиты детей» 

«День друзей »(9 июня). 

День России» (12 июня) 

11 Июль День семьи, любви и верности 

Международный День Дружбы (30 июля) 

12 Август  День государственного флага 

День физкультурника (12 августа) 

 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-развивающая  среда  является  важным    фактором  воспитания  и  развития  

ребенка. ОУ  предусматривает   выделение  микро-  и  макросреды  и  их  составляющих.  

Микросреда – это внутреннее  оформление  помещений.  Макросреда – это ближайшее  

окружение  детского  сада  (участок,  соседствующие  жилые  дома).    

  Оборудование  помещений  соответствует  действующим  СаНПиНам.  Мебель  

соответствует  росту  и возрасту  детей,  игрушки – обеспечивают  максимальный  для  

данного  возраста развивающий  эффект. 

  Пространство  группы  организовано в  виде  хорошо  разграниченных  зон  («центры»,  

«уголки»),  оснащенные   развивающим  материалом  (книги,  игрушки,  материалы  для  

творчества  и т.п.).  Все  предметы  доступны  детям. 

Оснащение  уголков  меняется  в  соответствии  с  тематическим  планированием  

образовательного процесса. 

В  групповых  комнатах  предусмотрено  пространство  для  самостоятельной  

двигательной  активности  детей,  которая  позволяет  дошкольникам  выбирать  для  себя  
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интересные  занятия,  чередовать   в  течение  дня  игрушки,  пособия  (мячи,   обручи,  

скакалки  и т.п.). 

Кроме  того,  построение   развивающей  среды  построено  на  следующих  принципах: 

Принцип эмоциональной насыщенности и выразительности рассматривается как 

способность среды воздействовать на эмоции ребенка. Окружение должно давать ему 

разнообразные и меняющиеся впечатления, вызывающие эмоциональный отклик, 

возможность прожить и выразить свои чувства в какой-либо деятельности, побуждать к 

освоению полюсов «добро — зло», «прекрасно –безобразно» и пр.  

Ориентация   на организацию пространства для общения взрослого с ребенком «глаза в 

глаза», способствующего установлению оптимального контакта с детьми. 

Реализация вышеперечисленных  компонентов  среды  позволяет  ребенку  комфортно  

чувствовать   себя  в  помещении  детского  сада  и  оказывает  благоприятное  

воздействие  на  всестороннее  развитие  дошкольника,  как  в  совместной,  так  и  в  

самостоятельной  деятельности. 



128 
 
 

Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат ДОУ. 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в ДОУ 

Музыкально-

спортивный  зал 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Утренняя  гимнастика 

Досуговые мероприятия,  

Праздники 

Театрализованные представления 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Телевизор, музыкальный центр, 

приставка DVD, переносная 

мультимедийная установка, 

видеомагнитофон 

 Пианино 

Детские музыкальные инструменты 

Различные виды театра,  ширмы 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

Модули 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Шкаф  для используемых  муз. 

руководителем  пособий, игрушек, 

атрибутов  

Медицинский  

кабинет 

 

Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 

Консультативно-просветительская  

работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

Изолятор 

Процедурный  кабинет 

Медицинский  кабинет 

Коридоры ДОО 

 

Информационно-просветительская  

работа  с  сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

Стенды для  родителей,  визитка  

ДОУ. 

Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая  деятельность; 

Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Трудовая  деятельность. 

Прогулочные  площадки  для  детей  

всех  возрастных  групп. 

Игровое, функциональное,  и 

спортивное  оборудование. 

Физкультурная площадка. 

Дорожки  для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  

дорожного  движения. 

Огород, цветники. Экологическая  

тропа 

Физкультурная 

площадка 

Организованная образовательная 

деятельность по физической 

культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, праздники 

Спортивное оборудование 

Оборудование для спортивных игр 

Предметно-развивающая среда в группах 

Микроцентр 

«Физкультурный  

уголок» 

Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности  

Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 

Для прыжков  

Для катания, бросания, ловли   

Для ползания и лазания  
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Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Микроцентр 

«Уголок  

природы» 

Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг 

гр) 

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Стенд  со  сменяющимся  материалом  

на  экологическую  тематику 

Макеты 

Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, альбомы   

Материал для проведения 

элементарных опытов 

Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

 Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

Природный   и  бросовый  материал. 

Материал по астрономии (ст, подг) 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих  

игр» 

Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

Познавательный материал 

Материал для детского 

экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительная  

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

Напольный  строительный  материал; 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы ( 

младший возраст- с крупными 

деталями)  

Конструкторы с металлическими 

деталями- старший возраст 

Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

Мягкие строительно- игровые 

модули- младший возраст  

Транспортные  игрушки  

Схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, 

самолѐт и  др.).   

Микроцентр 

«Игровая  зона» 

Реализация  ребенком  полученных  

и  имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  игре.  

Атрибутика для с-р игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», 
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Накопление  жизненного  опыта «Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье») 

Предметы- заместители 

Микроцентр 

«Уголок  

безопасности» 

Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности  

Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

Макеты  перекрестков,  районов  

города,   

Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  дорожного  

движения 

Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» 

Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  накопление  

познавательного  опыта 

Государственная и Самарская 

символика 

Образцы русских  костюмов 

Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно- прикладного 

искусства 

Предметы русского быта 

Детская художественной литературы 

Микроцентр 

«Книжный  

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию.  

Детская   художественная  литература 

в соответствии с возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром 

и ознакомлению с художественной 

литературой 

Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст) 

Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализованн

ый  уголок» 

Развитие  творческих  способностей  

ребенка,  стремление  проявить  

себя  в  играх-драматизациях  

Ширмы  

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 
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Бросовый материал (фольга, фантики 

от конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей 

Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

Альбомы- раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

Предметы народно – прикладного 

искусства 

Микроцентр 

«Музыкальный  

уголок» 

Развитие   творческих  способностей  

в  самостоятельно-ритмической  

деятельности  

Детские музыкальные инструменты 

Портрет композитора (старший 

возраст) 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, 

не озвученные) 

Игрушки- самоделки 

Музыкально- дидактические игры 

Музыкально- дидактические пособия 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

                                                Специалисты 

 

Должность Ф.И.О.  сотрудника 

Директор Овчинникова Светлана Михайловна 

Заместитель директора по учебной части Кадерова Светлана Николаевна 

Заместитель директора по воспитательной 

части 

Кузина Елена Валерьевна 

Методист  Борисова Надежда Евгеньевна- высшая 

категория 

Учитель-логопед Никитина Елена Александровна- высшая 

категория 

Мед. сестра Исмаилова Елена Олеговна-  без   

категории 

Музыкальный руководитель Волынец Лариса Станиславовна- без 

категории 

 

 

 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Должность, 

группа 

Общий 

стаж/ 

пед. 

стаж 

Дата 

рождения 

Образован

ие  

Оконченное 

учебное 

заведение 

Категория, 

дата 

получения 

1 Борисова 

Надежда 

Методист  24/23 21.05.197

7 

Высшее  Мордовский 

государственны

Высшая  

06.06.2024 
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Евгеньевна й 

педагогический 

институт имени 

М.Е. Евсевьева 

30.06.1999г. 

2 Волынец 

Лариса 

Станиславов

на 

Муз. 

руководите

ль 

43/35 26.12.196

0 

Среднее 

специально

е 

Сызранское 

музыкальное 

училище 

17.06.1980г. 

 

3 Никитина 

Елена 

Александров

на 

Учитель- 

логопед 

21/21 03.11.197

7 

Высшее  Самарский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

22.05.1999г. 

Высшая 

18.02.2020 

4 Богатырѐва 

Елизавета 

Павловна 

Воспитател

ь  

 22.02.199

7 

Среднее 

специально

е 

ГБПОУ 

Самарской 

области 

«Чапаевский 

губернский 

колледж им. 

О.Колычева» г.о. 

Чапаевск, 

Самарской 

области 

29.06.2018г 

 

5 Голубева 

Лариса 

Александров

на 

Воспитател

ь 

28/28 14.04.197

0 

Среднее 

специально

е 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище №2 

Министерства 

народного 

образования 

РСФСР 

29.12.1988г. 

Высшая 

18.02.2020 

6 Березина 

Ольга 

Александров

на 

Воспитател

ь  

33/31 10.10.196

6 

Среднее 

специально

е 

Сызранское 

педагогическое 

училище 

04.07.1985г. 

Высшая  

19.01.2021 

7 Джунковская 

Анна 

Владимировн

а 

Воспитател

ь  

24/12 11.06.197

6 

Среднее 

специально

е 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

«Губернский 

колледж г. 

Сызрани» 

29.06.2016 

Первая 

30.04.2021 
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8 Кузнецова 

Елена 

Юрьевна 

Воспитател

ь   

26/26 18.06.197

2 

Среднее 

специально

е 

Сызранское 

педагогическое 

училище 

24.06.1991г. 

Высшая 

13.11.2020 

9 Зурнина 

Елена 

Викторовна 

Воспитател

ь  

25/25 22.12.197

4 

Высшее  Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Самарский 

национальный 

исследовательск

ий университет 

имени академика 

С.П. Королева» 

20.05.2016г. 

Первая  

05.07.2021 

10 Ерѐмина 

Татьяна 

Сергеевна 

Воспитател

ь 

 02.06.199

0 

Среднее 

специально

е 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

«Губернский 

колледж г. 

Сызрани» 

28.06.2018г 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

11 Зиновьева 

Светлана 

Сергеевна 

Воспитател

ь 

 04.08.199

8 

Среднее 

специально

е 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

«Губернский 

колледж г. 

Сызрани» 

29.06.2018г. 

 

 

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Методист  Организация создания условий для повышения качества 

воспитательного процесса. 

Анализ итогов воспитательной деятельности в ДОО за  учебный 

год. 

Регулирование реализации воспитательного процесса в ДОО; 

контроль за исполнением управленческих решений по 
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воспитательной деятельности в ДОО (в том числе мониторинг 

качества организации воспитательной деятельности).  

Организация совместного планирования воспитательного 

процесса (обеспечение разнонаправленной, насыщенной 

воспитывающей деятельности обучающихся). 

Организация воспитательной деятельности в ДОО. 

Проведение самоанализа учреждения. 

Организация повышения квалификации педагогов, 

методического сопровождения воспитательной деятельности. 

Развитие социального партнерства, повышение степени 

открытости ДОО с целью реализации комплексного подхода к 

воспитательному процессу. 

Муз. 

руководитель 

Воспитание эмоциональной отзывчивости и восприимчивости, 

обогащение впечатлений детей, знакомство в определенно 

организованной системе с разнообразными средствами 

выразительности. 

Учитель- 

логопед 

Тщательное исследование нарушенных речевых функций, 

выявление причин и механизмов нарушения речи, особенностей 

проявления того или иного 

нарушения, состояния психомоторных функций. 

Охрана жизни, укрепление физического и психического 

здоровья воспитанников, формирование основ двигательной и 

гигиенической культуры. 

Осуществление необходимой коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей: 

 практическое усвоение лексических и грамматических 

средств языка; 

 формирование правильного произношения 

(воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения 

слоговой 

структуры и фонематического восприятия); 

 коррекция речевого дыхания; 

 подготовка к обучению грамоте; 

 развитие навыков связной речи; 

расширение и систематизация знаний и представлений детей об 

окружающей действительности; 

 развитие высших психических функций (внимания, памяти, 

логического мышления); 

 развитие мелкой моторики руки; 

 коррекция эмоционально-волевой сферы. 

Воспитатель  Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития. Обеспечение познавательного, 

речевого, социально-коммуникативного, художественно 

эстетического и физического развития. 

Воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

Взаимодействие со всеми участниками образовательных 

отношений с целью обеспечения полноценного развития 

воспитанников. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к 
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сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения. 

Развитие познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, 

развитию умственных способностей и речи. 

Развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств. 

Пробуждение творческой активности детей, стимулирование 

воображения, желания включаться в творческую деятельность. 

Создание современной развивающей предметно-

пространственной среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и 

для нормально развивающихся детей, 

их родителей (законных представителей) и педагогического 

коллектива. 

Формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечение 

диагностики в рамках Программы воспитания. 

Помощник 

воспитателя 

Создание социальной ситуации развития обучающихся, 

соответствующей специфике дошкольного возраста. 

Обеспечение совместно с воспитателем занятий обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью. 

Участие в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника. 

 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Содержаниенормативно-правового   обеспечения  каквидаресурсного   обеспечения 

реализациипрограммывоспитаниявДООвключает: 

КонституцияРоссийскойФедерации 

Законобобразовании 

Конвенцияоправахребенка 

Семейныйкодекс 

ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот31.07.2020N373«Обутвержден

ииПорядкаорганизациииосуществленияобразовательнойдеятельностипоосновнымобщеобразова

тельнымпрограммам —образовательнымпрограммам дошкольного образования» 

ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот17.10.2013N1155«Обутвержде

нии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».Основныелокальныеакты: 

ООПДОГБОУСОШ№ 2 СПДетский сад«Журавушка» 

ГодовойпланработыСП детский сад «Журавушка» ГБОУ СОШ №2 с.Обшаровка 

Календарныйучебныйплан 

Должностныеинструкцииспециалистов,отвечающихзаорганизациювоспитательнойдеятельности

вДОО 

Документы,регламентирующиевоспитательнуюдеятельностьвДОО 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 

В дошкольном возрасте воспитание, обучение и развитие – это единый процесс.  

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

http://solnyshko.minobr63.ru/wp-content/uploads/cons.zip
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163992/
http://solnyshko.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.rtf
http://solnyshko.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.rtf
http://solnyshko.minobr63.ru/wp-content/uploads/Prikaz_minobrnauki_1014_ot_30.08.2013.rtf
http://solnyshko.minobr63.ru/wp-content/uploads/Prikaz_minobrnauki_1014_ot_30.08.2013.rtf
http://solnyshko.minobr63.ru/wp-content/uploads/Prikaz_minobrnauki_1014_ot_30.08.2013.rtf
http://solnyshko.minobr63.ru/wp-content/uploads/Prikaz_minobrnauki_1014_ot_30.08.2013.rtf
http://solnyshko.minobr63.ru/wp-content/uploads/Prikaz_minobrnauki_1014_ot_30.08.2013.rtf
http://solnyshko.minobr63.ru/wp-content/uploads/114949-FGOS_DO.doc
http://solnyshko.minobr63.ru/wp-content/uploads/114949-FGOS_DO.doc
http://solnyshko.minobr63.ru/wp-content/uploads/114949-FGOS_DO.doc
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социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада ДОУ инклюзивное образование – это идеальная норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность.  

Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОУ.  

На уровне воспитывающих сред:  

-предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с ОВЗ;  

- событийная среда ДОУ обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные 

формы жизни детского сообщества;  

-рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-

взрослая  общность в инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность 

и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах.  

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, 

счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными принципами реализации Программы воспитания в ДОУ, реализующих 

инклюзивное образование, являются:  

- принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

- принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  

- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

- принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;  

- принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются:  

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,  

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка;  

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии 

и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в целях 

их успешной адаптации и интеграции в общество;  
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- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества.  

 

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

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Дошкольный возраст 3-7 лет 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию целостной картины мира. 

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по общению, 

предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата.  

Двигательная деятельность – форма активности ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем реализации двигательной функции. 

Гимнастика: 

- основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения. 

- с элементами спортивных игр: 

- летние виды спорта; 

- зимние виды спорта. 

Игры: 

- подвижные; 

- с элементами спорта. 

Простейший туризм. 

Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др. 

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая приложения 

усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать.  

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность) -

форма активности ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный 

продукт. 

 Музыкально-художественная деятельность - это форма активности ребенка, дающая 

ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора – форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во внутреннем 

содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, 

«мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного присутствия, личного 

участия в событиях. 



138 
 
 

 

 

 

 

 

 

Вид детской 

деятельности 

Формы организации Способы, методы Средства 

Двигательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Фронтальная, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

образовательная 

деятельность; 

-закаливающие 

процедуры; 

-утренняя гимнастика; 

-подвижные игры; 

-корригирующая 

гимнастика; 

-физкультминутки; 

-гимнастика пробуждения; 

-физкультурные 

упражнения на прогулке; 

-спортивные игры, 

развлечения, праздники и 

соревнования; 

-ритмика; 

-кружки, секции; 

-музыкальная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

-самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядные:  

-наглядно-зрительные приемы 

(показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры); 

-наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); 

-тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя); 

 Словесные:  

-объяснения, пояснения, 

указания; 

-подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

-вопросы к детям; 

-образный сюжетный рассказ, 

беседа; 

-словесная инструкция; 

 Практические: 

-повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 

-проведение упражнений в 

игровой форме; 

-проведение упражнений в 

соревновательной форме 

-физкультурная 

непосредственно 

образовательная деятельность; 

-занятия по плаванию; 

-закаливающие процедуры; 

-утренняя гимнастика; 

-подвижные игры; 

-корригирующая гимнастика; 

-физкультминутки; 

-гимнастика пробуждения; 

-физкультурные упражнения 

на прогулке; 

-спортивные игры, 

развлечения, праздники и 

соревнования; 

-двигательная 

активность, 

занятия 

физкультурой

; 

-эколого-

природные 

факторы 

(солнце, 

воздух, вода); 

-

психогигиени

ческие 

факторы 

(гигиена сна, 

питания, 

занятий) 
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-ритмика; 

-кружки, секции; 

-музыкальная 

непосредственно 

образовательная деятельность; 

-самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей.  

Способы физического 

развития – 

здоровьесберегающие 

технологии: 

-технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 

(ритмопластика, 

динамические паузы, 

подвижные и спортивные 

игры, релаксация, различные 

гимнастики);  

-технологии обучения 

здоровому образу жизни 

(физкультурная 

непосредственно 

образовательная деятельность, 

проблемно-игровая 

непосредственно 

образовательная деятельность, 

коммуникативные игры, 

непосредственно 

образовательная деятельность 

из серии «Здоровье», 

самомассаж, биологическая 

обратная связь (БОС);  

-коррекционные технологии 

(арттерапия, технологии 

музыкального воздействия, 

сказкотерапия, цветотерапия, 

психогимнастика, 

фонетическая ритмика) 

Игровая 

деятельность 

Подгрупповая, 

индивидуальная игровая 

деятельность. 

Творческие игры: 

-режиссерские; 

 -сюжетно-ролевые; 

-игры-драматизации; 

-театрализованные; 

-игры со строительным 

материалом; 

-игра-фантазирование; 

Метод руководства сюжетно-

ролевой игрой Н.Я. 

Михайленко и Н.А 

Коротковой. 

Комплексный метод 

руководства игрой Е.В. 

Зворыгиной, С.Л. 

Новоселовой 

 

Развивающая 

предметно-

игровая 

среда.  

Групповые 

игротеки 
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-импровизационные игры-

этюды. 

Игры с правилами: 

-дидактические (по 

содержанию: 

математические, речевые, 

экологические; 

 по дидактическому 

материалу: игры с 

предметами, настольно-

печатные, словесные 

(игры-поручения, игры-

беседы, игры-

путешествия, игры-

предположения, игры-

загадки); 

-подвижные (по степени 

подвижности: малой, 

средней и большой 

подвижности; по 

преобладающим 

движениям: игры с 

прыжками, с бегом, 

лазаньем и т.п.; по 

предметам: игры с мячом, 

с обручем, скакалкой и 

т.д.); 

-развивающие; 

-музыкальные; 

компьютерные 

(основанные на сюжетах 

художественных 

произведений; стратегии; 

обучающие) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

Фронтальная, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

образовательная 

деятельность. 

Экспериментирование;               

-исследование;                                        

-моделирование: 

замещение, составление 

моделей, деятельность с 

использованием моделей; 

по характеру моделей: 

предметное 

моделирование, знаковое 

моделирование, 

мысленное 

Наглядные 

-наблюдения; 

-рассматривание картин, 

демонстрация фильмов. 

Практические 

-игра; 

-труд в природе;  

-элементарные опыты; 

-коллекционирование. 

 Словесные 

-рассказ; 

-беседа; 

-чтение  

-проекты; 

-загадки; 

-проблемные ситуации 

Прогулка. 

Развивающая 

предметно-

пространстве

нная среда. 

Уголки 

эксперименти

рования и 

опытной 

деятельности 

в группах 
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моделирование;        -

познавательные 

эвристические беседы;                                         

-чтение познавательной  

литературы;                                  

-изобразительная и 

конструктивная 

деятельность;     -музыка;                                                    

-игры (сюжетно-ролевые, 

драматизации, 

подвижные); 

-наблюдения; 

-тематические праздники 

и развлечения; 

-театрализация с 

математическим 

содержанием – на этапе 

объяснения  

или повторения и 

закрепления ; 

-коллективная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность при условии 

свободы участия в нем;  

-непосредственно 

образовательная 

деятельность с четкими 

правилами;  

-самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде 

Коммуникативная  

деятельность 

Фронтальная, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

образовательная 

деятельность. 

Формы общения с 

взрослым:  

-ситуативно-деловое;  

-внеситуативно-

познавательное;  

-внеситуативно-

личностное. 

Формы общения со 

сверстниками:  

-эмоционально-

практическое;  

-внеситуативно-деловое; 

 -ситуативно-деловое. 

Наглядные: 

-непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

-опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам). 

 Словесные: 

-чтение и рассказывание  

художественных 

произведений; 

-заучивание наизусть; 

-пересказ; 

-обобщающая беседа; 

-рассказывание без опоры на 

Общение 

взрослых и 

детей. 

Художествен

ная 

литература. 

Культурная 

языковая 

среда. 

Изобразитель

ное 

искусство, 

музыка, 

театр. 

Обучение 

родной речи 

на занятиях 

 



142 
 
 

Формы речевого развития: 

-диалог; 

-монолог 

 

наглядный материал.  

 Практические:  

-дидактические игры,  

-игры-драматизации,                                

-инсценировки,  

-дидактические упражнения,      

-пластические этюды,                                 

-хороводные игры  

Продуктивная 

деятельность 

(конструирование 

и изобразительная 

деятельность). 

 

Фронтальная, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

образовательная 

деятельность. 

Рисование, лепка, 

аппликация: 

-предметные;                               

-сюжетные;                                  

-декоративные. 

Художественный труд: 

-аппликация;                                

-конструирование из 

бумаги. 

Конструирование: 

-из строительных 

материалов;   -из коробок, 

катушек и другого 

бросового материала;                  

-из природного материала 

Наглядные: 

-наблюдение (в природе, 

экскурсии); 

-опосредованное наблюдение 

(рассматривание игрушек и 

картин,). 

 Словесные: 

-рассказывание по картинам, 

игрушкам; 

-чтение и рассказывание  

художественных 

произведений; 

-обобщающая беседа; 

Практические (изготовление 

продуктов детской 

деятельности)  

Оборудовани

е для 

изодеятельно

сти и 

конструирова

ния. 

Репродукции 

картин.  

Изделия 

народных 

промыслов 

Музыкальная 

деятельность 

-Фронтальная, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

образовательная 

деятельность; 

 -праздники и 

развлечения; 

-игровая музыкальная 

деятельность 

(театрализованные 

музыкальные игры, 

музыкально-

дидактические игры, игры 

с пением, ритмические 

игры);  

-музыка в других видах 

непосредственно 

образовательной 

деятельности; 

-совместная деятельность 

взрослых и детей 

(театрализованная 

Наглядные:  

-сопровождение музыкального 

ряда изобразительным,  

-показ движений. 

Словесные: 

-беседы о различных 

музыкальных жанрах; 

-пение; 

-слушание музыки; 

-музыкальные игры; 

Практические:  

-разучивание песен, танцев,                     

-воспроизведение мелодий. 

Способы: 

-пение; 

-слушание музыки; 

-музыкально-ритмические 

движения; 

-музыкально-дидактические 

игры; 

 -игра на музыкальных 

инструментах 

Музыкальные 

инструменты. 

Музыкально-

дидактически

е игры. 

Традиционны

е и 

нетрадиционн

ые пособия. 

Технические 

средства 

обучения.  

Музыкальны

й фольклор 
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деятельность, оркестры, 

ансамбли) 

 

Трудовая 

деятельность  

-

самообслуживани

е; 

-хозяйственно-

бытовой труд; 

- труд в природе; 

- ручной труд. 

 

- Подгрупповая, 

индивидуальная трудовая 

деятельность: 

-поручения (простые и 

сложные, эпизодические и 

длительные, 

коллективные и 

индивидуальные); 

-дежурство (не более 20 

минут); 

-коллективный труд 

-формирование нравственных 

представлений, суждений, 

оценок.  

-решение маленьких 

логических задач, загадок; 

-приучение к размышлению, 

эвристические беседы; 

-беседы на этические темы; 

-чтение тематической 

художественной литературы; 

-рассматривание 

иллюстраций; 

-рассказывание и обсуждение 

картин, иллюстраций; 

-просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов 

-

ознакомление 

с трудом 

взрослых; 

-собственная 

трудовая 

деятельность; 

-

художественн

ая 

литература; 

-музыка; 

-

изобразитель

ное искусство 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора. 

 

 

- Фронтальная, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

образовательная 

деятельность; 

 -тематические праздники 

и развлечения; 

-театрализованные игры; 

-дидактические игры; 

-драматизация 

литературных 

произведений 

-чтение (слушание); 

-обсуждение (рассуждение); 

-рассказывание 

(пересказывание), декламация; 

-разучивание; 

-ситуативный разговор 

 

Мини-

библиотеки 

детской 

художественн

ой 

литературы. 

Предметно-

развивающая 

среда для 

драматизаций 

и 

фольклорных 

праздников 

 

 

 

2.1.4. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР (содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей). 
 

В группах комбинированной направленности осуществляется реализация адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей.  

В соответствии с ФАОП ДО п.43.1 

Коррекционная работа обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

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

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

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

дошкольного образования. 

В соответствии с ФАОП ДО п.43.2 

Задачи коррекционной работы:   

- определение особых образовательных потребностей детей 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) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного 

воздействия. 

В соответствии с ФАОП ДО п.43.3  

Коррекционная работа предусматривает:  

- проведение индивидуальной, подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребѐнка, 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).  

В соответствии с ФАОП ДО п.43.4  

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 детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

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

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребѐнка 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 детей с ТНР. 

В соответствии с ФАОП ДО п.43.5  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей.  

В соответствии с ФАОП ДО п.43.6  

Результаты освоения Программы коррекционной работы определяются состоянием   

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития, механизмом и видом речевой 

патологии, структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 

предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий.  
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В соответствии с ФАОП ДО п.43.7  

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. 

В соответствии с ФАОП ДО п.43.8  

Общий объем Программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) планируется в 

соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой 

дошкольного образования для данной категории детей, регламентирует образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков  речеязыкового развития  

детей, психологической, моторно-двигательной базы речи,  профилактикой  потенциально 

возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом, реализуемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; 

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с  ТНР. 

 

а) Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

В соответствии с ФАОП ДО п.43.9.1 

Специальными условиями для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи являются создание безбарьерной среды жизнедеятельности, игровой и учебной 

деятельности; специальных условий для воспитания детей с ТНР и развития у них творческих 

способностей; использование специальных образовательных методов, технологий и программ, 

разрабатываемых образовательным учреждением совместно с другими участниками 

образовательного процесса, реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных учреждений; специальных 

учебных и дидактических пособий и других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных); соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого по итогам 

входной диагностики и текущего мониторинга с привлечением медицинских работников; 

проведение групповых,  подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом 

(не реже 2-х раз в неделю) и психологом (не менее 2-х раз в неделю); при необходимости 

привлечение других специалистов, в том числе в рамках сетевого взаимодействия с 

учреждениями психолого-педагогического и медико-социального сопровождения; обеспечение 

эффективного планирования и реализации в организации образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием 

вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с ТНР. 

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 
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дошкольном возрасте. 

Содержательные условия (насыщенность и целесообразная наполненность процесса 

оказания помощи детям с нарушениями речи конкретным содержанием, соотносящимся с 

образовательными требованиями ФГОС ДО и с основными образовательными и 

коррекционными программами, разработанными для данной конкретной категории детей) 

обеспечивают полноценную реализацию направлений работы по преодолению недостатков 

речеязыкового развития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, 

профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении. 

Приоритетной задачей нашего структурного подразделения является обеспечение 

комплексной социальной, психолого-медико-педагогической помощи и поддержка детей и их 

родителей.  

Одним из шагов к систематизации сопровождения образовательного процесса стало 

использование в детском саду такой формы работы, как психолого-медико-педагогический 

консилиум. 

Работа ППк организована в соответствии с Законом РФ «Об образовании»,  ФЗ РФ «Об 

основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации» (№124-ФЗ от 24.07.1998г), ФЗ РФ 

«О социальной защите инвалидов в РФ» (№181-ФЗ от 24.11.1995г), «Уставом ГБОУ СОШ №2», 

Положением о ППк. 

Вся деятельность ППк регламентируется Положением о психолого-педагогическом 

консилиуме СП Детский сад «Журавушка»» ГБОУ СОШ № 2 с Обшаровка и осуществляется по 

разработанному плану. 

В соответствии с ФАОП ДО п.43.9.2 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 

следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

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

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

специально организованное логопедическое обследование обучающихся, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 

организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического 

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп 

и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-
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развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

В соответствии с ФАОП ДО п.43.10 

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 ребенком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у 

него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. 

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», 

«Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», 

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

фиксируются. 

В соответствии с ФАОП ДО п.43.10.1 

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. 

В соответствии с ФАОП ДО п.43.10.2 

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 



148 
 
 

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 

определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

В соответствии с ФАОП ДО п.43.10.3 

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. 

В соответствии с ФАОП ДО п.43.10.4 

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. 
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В зависимости от возраста ребенка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования 

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

начатками общеупотребительной речи; третья схема - для обследования обучающихся с 

развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-

грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема - для 

обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи. 

В соответствии с ФАОП ДО п.43.11 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

обучающихся с ТНР. 

В соответствии с ФАОП ДО п.43.11.1 

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

речевого развития), предусматривает: 
- развитие понимания речи и развитие активной подражательной речевой деятельности. 

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, 

действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать 

вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», понимать обращение к одному и нескольким лицам, 

грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их 

описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго 

направления работы происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в 

любом фонетическом оформлении называть родителей (законных представителей), близких 

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

инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-

корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? 

Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). 

Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления 

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

и подбор картинок 2 - 3 - 4 частей). По результатам коррекционной работы на этом этапе 

формирования речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их 

словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный 

словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, 

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

обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных двух - трехсловных 

предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях 

без коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения 

коррекционно-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. 

В соответствии с ФАОП ДО п.43.11.2 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 
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формирование понимания обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

- 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); 

- 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); 

- развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения 

звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой 

голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой 

структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и 

трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

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

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

волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, 

объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием 

психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно процессов внимания, памяти, 

восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций 

соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся 

с ТНР. 

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

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

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

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

В соответствии с ФАОП ДО п.43.11.3 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

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). 

Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

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

Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ и 
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синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука в 

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

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. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений 

слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - вежливость; 

жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый 

язык, долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным 

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

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

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

(смелый - храбрый). 

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. 

В соответствии с ФАОП ДО п.43.11.4 

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). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения 

однородных членов предложений. 

Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов. 

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. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и 
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прямых слогов в односложных и двух-, трехсложных 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. 

В соответствии с ФАОП ДО п.43.11.4.1 

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. 

В соответствии с ФАОП ДО п.43.11.4.2 

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). 

В соответствии с ФАОП ДО п.43.11.4.3 

 

б) механизм адаптации Программы для детей с ОВЗпредполагает: 

 конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных 

возрастных групп с учетом особенностейречеязыковых нарушений и сопутствующих 

проявлений; 

 дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей 

работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков речеязыкового 

развития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактике 

потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучения в целом; 

 определение содержания программы коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением комплексных, парциальных 

программ, методических и дидактических пособий и иных содержательных ресурсов, 

предназначенных для использования в работе с детьми, имеющими речеязыковые 

нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре дефекта; 

 конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом изменений, 
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необходимых для эффективной работы с детьми с ОВЗ в части планирования 

образовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий 

развития детей, режима и распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления 

предметно-развивающей среды, перечня нормативных и нормативно-правовых 

документов, перечня литературных источников. 

 

в) использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов 

Перечень 

специальных 

образовательных 

программ  и 

методов 

Федеральная образовательная программа дошкольного образования, 

утвержденная Приказом Минпросвещения России от 25.11.2022 №1028 

«Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного 

образования» 

Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образованиядля обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья,утвержденная Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 N 

1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 

27.01.2023 N 72149) 
Перечень 

специальных 

методических 

пособий и 

дидактических 

материалов 

Комплексная образовательная программа дошкольногообразования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общимнедоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Н.В.Нищева Издание 3-е,переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО. –СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-

ПРЕСС", 2018. – 240с. 

Нищева Н.В. Система  коррекционной работы в логопедической  группе 

для детей с ОНР + тетради для  логопедических групп детского сада. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2007 

Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции ОНР у детей 

6 лет. – М.: Гном и Д, 2004 

Волкова Ю.С. Опорные схемы для составления описательных рассказов 

(4-6 лет). – М.: Сфера, 2009 

Наглядное пособие по развитию речи (для детей с нарушенным слухом) 

Тематические карточки для работы по развитию и коррекции речи детей. – 

Минск: Белорусский Дом печати, 2004 

 

г) проведение групповых, подгрупповых и индивидуальных коррекционных 

занятий 
Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.  
Сентябрь отводится для комплексной диагностики развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 
составления и обсуждения со всеми специалистами групп планов работы. После периода 
обследования начинается организованная образовательная деятельность с детьми во всех 
возрастных группах в соответствии с утвержденным планом работы. Итоговый мониторинг 
проводится в конце мая. 

На коррекционные занятия в  средней группе — не более 20 минут, в старшей группе -  
до 25 минут, в подготовительной к школе группе — не более 30 минут. Максимально 
допустимый объѐм образовательной нагрузки соответствует действующему СанПиН. 

Групповые занятия в по программе ДО проводятся в соответствии с перспективным и 

календарным планом коррекционно-развивающей работы.  
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Групповые занятия с детьми с ТНР содействуют решению как образовательных, так и 

коррекционно-развивающих задач. Решение образовательных задач по реализации Программы 

с квалифицированной коррекцией нарушений в развитии осуществляется как воспитателем 

группы, так и специалистом (логопедом, психологом). Групповые коррекционно-развивающие 

занятия проводятся специалистом (логопедом, психологом). Количество, продолжительность и 

формы организации таких занятий определяются с учѐтом:  

-категории детей с ОВЗ, степени выраженности нарушений развития, возраста детей и 

других значимых характеристик группы компенсирующей или комбинированной 

направленности;  

-требований СанПиН;  

-рекомендаций основной образовательной программы дошкольного образования;  

-рекомендаций специальных образовательных программ.  

 Все остальное время в календарном учебном плане (циклограмме) работы специалистов 

во всех возрастных группах занимает индивидуальная работа с детьми. Индивидуальные 

коррекционные занятия проводятся ежедневно по разработанным индивидуальным 

траекториям развития каждого воспитанника.  

Индивидуальные коррекционные занятия проводятся специалистами. Они направлены на 

развитие и поддержку функциональных способностей ребѐнка в соответствии с его 

возможностями, строятся на основе оценки достижений ребѐнка и определения зоны его 

ближайшего развития. Количество, продолжительность, содержание и формы организации 

таких занятий определяются с учѐтом:  

-категории детей с ОВЗ, степени выраженности нарушений развития, возраста детей и 

других значимых характеристик группы компенсирующей или комбинированной 

направленности;  

-требований СанПиН;  

-рекомендаций ПМПК.  

Все формы работы находят свое отражение в календарно-учебных графиках 

(циклограммах) специалистов детского сада.  

Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяются в 

соответствии с рекомендациями специальных образовательных программ для категории детей с 

ТНР. В основе планирования занятий с детьми с ОВЗ лежат комплексно-тематический и 

концентрический принципы. Комплексно-тематический принцип предполагает выбор 

смысловой темы, раскрытие которой осуществляется в разных видах деятельности. Выбор темы 

определяется рядом факторов: сезонностью, социальной и личностной значимостью, 

интересами и потребностями детей в группе. 

 

Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР  

Направлен

ия 

 

Старшая группа. Задачи. 

 
Подготовительная группа. Задачи. 

 

РАЗВИТИЕ 

СЛОВАРЯ 

 

Уточнить и расширить запас 

представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений 

окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса 

к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно 

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. 
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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. 

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. 

 

ФОРМИРО

ВАНИЕ И 

СОВЕРШЕ

НСТВОВА

НИЕ 

ГРАММАТ

ИЧЕСКОГО 

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 

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 
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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. 

Сформировать понятие предложение и 

умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения 

из 2—3 слов (без предлога). 

 

увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. 

Закрепить умение согласовывать 

прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; 

подбирать однородные определения к 

существительным. 

Сформировать умение образовывать и 

использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и 

использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах, в том числе в 

форме будущего простого и будущего 

сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления 

простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений 

однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления 

и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых 

двусоставных распространенных предложений 

без предлогов. Сформировать навыки анализа 

предложений с простыми предлогами и 

навыки составления графических схем таких 

предложений. 

Закрепить знание некоторых правил 

правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

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 
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существительными в роде, числе и падеже; 

подбирать однородные определения к 

существительным. 

Сформировать умение образовывать и 

использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и 

использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах, в том числе в 

форме будущего простого и будущего 

сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления 

простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений 

однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления 

и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых 

двусоставных распространенных предложений 

без предлогов. Сформировать навыки анализа 

предложений с простыми предлогами и 

навыки составления графических схем таких 

предложений. 

Закрепить знание некоторых правил 

правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

РАЗВИТИЕ 

ФОНЕТИК

О-

ФОНЕМАТ

ИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ 

ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГ

О 

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 

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], 
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сонорных звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в свободной речевой и 

игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов 

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. 

Совершенствование фонематического 

восприятия, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать 

на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и 

согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении на слух 

гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на 

слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, 

слогов, слов, в предложениях, свободной 

игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных 

звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и 

синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 

трех-пяти звуков (в случае, когда написание 

слова не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения 

согласных звуков по признакам: глухой-

звонкий, твердый-мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, 

согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

Сформировать навыки слогового 

анализа и синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение 

оперировать им. 

[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 и 

звуконаполняемостью слов. 

Совершенствование навыков слогового 

анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными 

словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в 

предложения. 

Работать над односложными словами со 

стечением согласных в начале и конце слов 

(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 и слогового 

анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и 

согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-

мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации 

согласных звуков по акустическим признакам 

и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], 

[ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать 

умение выделять эти звуки на фоне слова, 

подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового 

анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, 

Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Сформировать умение правильно 
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Перспективное планирование психолого-педагогической работы с детьми с ТНР  

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

Закрепить понятие буквы и представление о 

том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, 

З, Ш, Ж, Э. 

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. 

называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв 

из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; 

лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать 

буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» 

незаконченные буквы. 

Сформировать навыки осознанного чтения 

слов и предложений с пройденными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами 

правописания (раздельное написание слов 

предложении, употребление прописной буквы 

в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце 

предложения, написание жи-ши с буквой И, 

написание ча-ща с буквой А, чу—щу с буквой 

У). 

Научить разгадывать ребусы, решать 

кроссворды, читать изографы. 

РАЗВИТИЕ 

СВЯЗНОЙ 

РЕЧИ И 

ФОРМИРО

ВАНИЕ 

КОММУНИ

КАТИВНЫ

Х  

НАВЫКОВ 

 

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. 

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. 

Направления 

 
Старшая группа. Задачи. 

 
Подготовительная группа. Задачи. 

 

Мелкая 

моторика  

Формировать кинестетическую и 

кинетическую чувствительность: зрительно-

Формировать умение овладевать 

некоторыми перекрестными движениями. 
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-развитие 

кинетической 

и 

кинестетическ

ой основы 

движений.  

двигательную в процессе 

пространственного зрения, слухо-моторную 

и зрительно-моторную при письме, 

речедвигательную при произношении.  

Формировать умение овладевать 

некоторыми координированными 

симметричными движениями (в частности, 

движениями верхних конечностей). 

Продолжать формировать умение 

осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей. 

Совершенствовать координацию руки 

и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных 

движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их 

выполнения. 

Продолжать упражнять детей в 

статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений. 

Пространстве

нное 

восприятие 

-ориентировка 

в схеме 

собственного 

тела. 

- ориентировка 

в 

пространстве. 

-ориентировка 

на листе 

бумаги. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева 

— справа, между, рядом с, около); двигаться 

в заданном направлении, меняя его по 

сигналу, а также в соответствии со знаками 

— указателями направления движения 

(вперед, назад, налево, направо и т. п.).  

Развивать умение определять свое 

местонахождение среди окружающих людей 

и предметов; обозначать в речи взаимное 

расположение предметов. 

Формировать умение 

ориентироваться на листе бумаги (справа — 

слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Продолжать формировать умение 

ориентироваться на ограниченной площади 

(лист бумаги, учебная доска, страница 

тетради,книги и т. д.); располагать предметы 

и их изображения в указанном направлении, 

отражать в речи их пространственное 

расположение. 

Познакомить с планом, схемой, 

маршрутом, картой. 

Развивать способность к 

моделированию пространственных 

отношений между объектами в виде рисунка, 

плана, схемы. 

Формировать умение «читать» 

простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения 

объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, 

снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 

передвигаться в пространстве, ориентируясь 

на условные обозначения (знаки и символы). 

Восприятие 

времени 

- ориентировка 

во временах 

года, месяцах, 

днях недели, 

частях суток. 

Дать детям представление о том, что 

утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

Формировать умение на конкретных 

примерах устанавливать 

последовательность различных событий: 

что было раньше (сначала), что позже 

(потом), определять, какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 

Формировать представления о 

чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

Дать детям элементарные 

представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. 

Формировать умение пользоваться в 

речи понятиями: «сначала», «потом», «до», 

«после», «раньше», «позже», «в одно и то же 

время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь 

время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать 

длительность отдельных временных 

интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Формировать умение определять 

время по часам с точностью до 1 часа. 

Восприятие  Развивать восприятие, умение Продолжать развивать восприятие, 
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- развитие 

зрительного 

восприятия 

-цвет 

+основные 

цвета 

+оттеночные 

цвета 

- форма 

+круг, квадрат, 

треугольник. 

+прямоугольни

к, овал, ромб. 

-величина 

 

- развитие 

слухового 

восприятия 

 

- развитие 

тактильного 

восприятия 

выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, 

величина, 

расположение в пространстве и т. п.), 

включая органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами 

спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и черный 

(ахроматические). Формировать умение 

различать цвета по насыщенности, 

правильно называть их. 

Познакомить детей с овалом на 

основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. Дать представление о 

четырехугольнике: подвести к пониманию 

того, что квадрат и прямоугольник являются 

разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: 

умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной 

формы. Развивать представления о том, как 

из одной формы сделать другую. 

Формировать умение устанавливать 

размерные отношения между 5–10 

предметами разной длины (высоты, 

ширины) или толщины: систематизировать 

предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи 

порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру. 

Сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), 

равного одному из сравниваемых 

предметов. 

Развивать глазомер, умение находить 

предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

шире (уже), толще (тоньше) образца и 

равные ему. 

Формировать понятие о том, что 

предмет (лист бумаги, лента, круг,квадрат 

и др.) можно разделить на несколько равных 

частей (на две,четыре). Учить называть 

части, полученные от деления, сравнивать 

целое и части, понимать, что целый предмет 

больше каждой своей части, а часть 

одновременно учитывать несколько 

различных признаков. Подводить к 

осмысленному, 

целенаправленному, анализирующему 

восприятию. 

Закреплять знания детей о 

хроматических (цвета спектра) и 

ахроматических (белый, черный и оттенки 

серого) цветах. Постепенно подводить детей 

к обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка (желто-зеленый, 

серо-голубой) или уподобленныхприродным 

(малиновый, персиковый). 

Уточнить знание известных 

геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их 

свойств. Дать представление о 

многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке 

прямой (определения не даются). 

Формировать умение у детей распознавать 

фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на 

плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, 

форме, размерам. Моделировать 

геометрические фигуры; составлять из 

нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких 

квадратов — один большой прямоугольник; 

из частей круга — круг, из четырех отрезков 

— четырехугольник, из двух коротких 

отрезков — один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных 

свойств; составлять тематические 

композиции из фигур по собственному 

замыслу. Формировать умение детей делить 

геометрические фигуры на равные части 

(круг на два полукруга, квадрат на два 

прямоугольника или на два треугольника и 

пр.) Анализировать форму предметов в целом 

и отдельных их частей; воссоздавать сложные 

по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Формировать умение считать по 

заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов 

или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и 
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меньше целого. 

Формировать умение различать 

жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). Совершенствовать навык 

различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных 

инструментов. 

Формировать умение обследовать 

предметы сложных форм. Расширять 

представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый,шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать умение считать 

предметы на ощупь, считать и 

воспроизводить количество звуков, 

движений по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

более равных частей путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани и др.), а также 

используя условную меру; правильно 

обозначать части целого (половина, одна 

часть из двух (одна вторая), две части из 

четырех (две четвертых) и т. д.); 

устанавливать соотношение целого и части, 

размера частей; находить части целого и 

целое по известным частям.  Формировать у 

детей первоначальные измерительные 

умения. Учить измерять длину, ширину, 

высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и 

сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и 

способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее — легче) путем 

взвешивания их 

на ладонях. Познакомить с весами. Развивать 

представление о том, что результат 

измерения (длины, веса, объема предметов) 

зависит от величины условной меры. 

Продолжать развивать навыки 

восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции. 

Побуждать применять разнообразные 

способы обследования предметов 

(наложение, приложение, измерение, 

сравнение по количеству, размеру, весу и т. 

Внимание  

- развитие 

устойчивости, 

переключаемос

ти и 

распределения 

внимания 

Продолжать развивать внимание, 

умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как 

делать). 

Продолжать развивать устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Развивать объем внимания, 

составляющее в начале учебного года 5 - 6 

объектов, к концу года 6 - 7. 

Продолжать развивать внимание 

дошкольников, которое становится 

произвольным. 

Продолжать развивать навыки 

учебной деятельности: внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному 

им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять 

поставленную умственную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности. 

Память  

-развитие 

зрительной 

памяти  

-развитие 

слуховой 

памяти  

-развитие 

тактильной 

Формировать произвольную память. 

Способность при помощи образно-

зрительной памяти запоминать 5 - 6 

объектов. Расширить объем слуховой 

вербальной памяти, составляющей 5 - 6 

слов. Развивать различные виды памяти: 

зрительную, слуховую, тактильную.  

Совершенствовать музыкальную 

память через узнавание мелодийпо 

Развивать произвольную зрительную и 

слуховую память, начинающую играть 

ведущую роль в организации психических 

процессов. 

Развивать умение самостоятельно 

ставить себе цель: запомнить или вспомнить. 
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Примечание: Расписание занятий/учебной нагрузки вынесены в Приложение. 

памяти отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение,музыкальная 

фраза). 

Мышление  

- понимание 

смысла, слов, 

предложений, 

и текстов.  

- развитие 

наглядно-

действенного 

мышления 

-развитие 

наглядно- 

образного 

мышления. 

-развитие 

уровня 

обобщения 

-развитие 

уровня 

сравнения 

- развитие 

операций 

анализа и 

синтеза. 

Развивать умение внимательно 

слушать педагога, понимать и удерживать 

цель занятия, рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за 

пределыих наглядного опыта. 

Развивать образное мышление, 

умение решить задачу в наглядном плане и 

совершить преобразования объекта, указать, 

в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие и т. д. 

Закреплять умение использовать 

обобщенные способы 

обследованияобъектов с помощью системы 

сенсорных эталонов и 

перцептивныхдействий. 

Формировать умение объединять 

предметы по общим признакам.Побуждать 

сравнивать предметы (по назначению, 

цвету, форме, материалу). 

Развивать умение составлятьиз части 

целое (складные кубики, мозаика, пазлы). 

Учить создавать множества (группы 

предметов)из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера,формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их; 

устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше части,а 

часть меньше целого множества; сравнивать 

разные части множествана основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к 

одному; 

определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство. 

Побуждать классифицировать 

предметы по различным признакам. 

В процессе восприятия предметов и 

явлений развивать мыслительные операции: 

анализ, сравнение, уподобление (на что 

похоже), установление сходства и различия 

предметов и их частей, выделение общего и 

единичного, характерных признаков, 

обобщения. 

Продолжать развивать умение 

самостоятельно действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом; ставить цель, 

составлять соответствующий собственный 

алгоритм; обнаруживать несоответствие 

результата и цели; корректировать свою 

деятельность.  

Продолжать развивать нагдядно-

образное мышление. Формировать 

воспроизведение метрических отношений. К 

концу дошкольного возраста начинать 

развивать логическое мышление. 

Способствовать формированию способности 

ребенка выделять существенные свойства и 

признаки предметов окружающего мира, 

формированию способности сравнения, 

обобщения, классификации. 

Развивать умение классифицировать 

предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). 
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2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.1 Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 

Направление 

развития 

Наименование 

парциальной 

или авторской 

программы 

авторы Выходные 

данные 

рецензенты Краткая 

характеристика 

программы 

Социально-

коммуникативное 

Авторизованная 

«Программа 

нравственно- 

патриотического 

и духовного 

воспитания 

дошкольников» 

В.И. 

Савченко 

  Авторизованная 

«Программа 

нравственно-

патриотического 

и духовного 

воспитания 

дошкольников 

Представленная 

программа 

призвана помочь 

педагогам 

системно 

осуществлять 

нравственное, 

патриотическое и 

духовное 

воспитание детей 

на основе 

внедрения идеи 

педагогического 

сопровождения 

процесса 

духовно-

нравственной 

идентификации 

ребенка в 

пространстве 

детства, включая 

родительское 

участие в 

педагогическом 

процессе. 

 

 

 

2.2.3. Комплексно- тематическое планирование и сложившиеся традиции Организации 

или группы, план воспитательной работы в соответствии с ФОП 

Тематические дни 

Месяцы Мероприятия  Сроки проведения 

сентябрь Всемирный день 

красоты  

9 сентября 

День воспитателя 27 сентября 
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октябрь 

 

 

"Международный 

день улыбки" 

3 октября 

  "День защиты 

животных" 

4 октября 

«День пожилого 

человека» 

3  октября 

ноябрь  День матери 25 ноябрь 

Всемирный день 

ребенка 

20 ноября 

декабрь  Международный  

день инвалидов 

3 декабря 

январь  Святки   

февраль 

 

  Масленица   

Международный  

день Родного 

языка 

 

День защитника 

отечества 

22 февраля 

март 

 

8 марта 6-7 марта 

 День птиц 22 марта 

День бабушек 1 марта 

апрель 

 

Международный  

день театра 

27 марта 

 День авиации и 

космонавтики 

12 апреля 

День земли 30 апреля 

май 

 

 День  здоровья  

9 Мая 5 мая 

Международный 

день семьи 

15 мая 

 

Сложившиеся традиции СП: 

 

• Проведение праздников и досугов в соответствии с программой и годовым планом 
работы  

• День Знаний 

• День пожилого человека 

• День народного единства 

• День матери 

• День защитника Отечества 

• Международный женский день 

• День космонавтики 

• День Победы 

• Выпускной 

• День защиты детей 

• День семьи, любви и верности 
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• День государственного флага РФ 

• Выставки детских рисунков, плакатов на различные темы 

• Конкурсы оборудования, поделок , изготовленных родителями с детьми  

• Акции 

• Встречи с интересными людьми 

• Личное приветствие каждого ребенка и родителей  

• Рефлексия дня 

• Утро радостных встреч (после выходных и праздничных дней)  

• Конкурсы 

Посещение детской библиотеки 

• Дни здоровья 

• Участие в окружных и районных мероприятиях 

 

 

Федеральный календарный план воспитательной работы. 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат 

в календарном плане воспитательной работы в ДОО. 

Январь: 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией крупнейшего 
«лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или 
ситуативно). 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
 в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 
дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 
воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 9 мая: День Победы; 

19мая: День детских общественных организаций России; 24 мая: День славянской 
письменности и культуры. Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

289  

6 июня: День русского языка; 12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 27 августа: День российского 
кино. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 
терроризмом; 
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8 сентября: Международный день распространения грамотности; 27 сентября: День воспитателя 
и всех дошкольных работников. Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 4 октября: 
День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 
органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется 
включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 8 декабря: Международный день 
художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 31 декабря: Новый год. 

 
 

 

Организация образовательного процесса в летний оздоровительный период 
Летний период в дошкольных образовательных организациях имеет особое значение. Не 

проводятся традиционные обучающие занятия, много времени уделяется оздоровлению 

дошкольников. Однако образовательная работа не прекращается летом, а организуется 

несколько иначе, чем во время учебного года.   

Лето предоставляет огромные возможности для развития, оздоровления и закаливания 

детей. Успешное проведение летней оздоровительной кампании во многом определяется 

комплексным подходом к планированию, организации и медико-педагогическому контролю.  

Готовясь к летнему периоду, педагогам необходимо продумать эту работу в нескольких 

направлениях: в создании развивающей предметно-пространственной среды на участках 

детского сада, в методике проведения спортивных мероприятий, развлечений для 

дошкольников.    

В летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится. 

Тематическое планирование образовательной работы в летний образовательный период, 

включающее разнообразные виды деятельности в рамках одной темы, позволяет обеспечить 

все эти условия и всячески способствовать формированию познавательных интересов детей.  

Каждая неделя месяца включает в себя пять направлений развития: физическое 

социально-коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое, речевое. 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1.Обязательная часть 

 

 

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

В соответствии с ФАОП п. 51.3. 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР. Программа 

предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 
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предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в 

том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.1.2. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

В СП созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1.возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Федеральной программы; 

2.выполнение СП требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

утверждѐнных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. №32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный № 60833), действующим до 1 января 2027 года 

(далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

оборудованию и содержанию территории; 

помещениям, их оборудованию и содержанию; 

естественному и искусственному освещению помещений; 

отоплению и вентиляции; 

водоснабжению и канализации; 

организации питания; 

медицинскому обеспечению; 

приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

организации режима дня; 

организации физического воспитания; 

личной гигиене персонала; 

3.выполнение СП требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

выполнение СП требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников СП; 

4.возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-

инвалидов к объектам инфраструктуры СП. 
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При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ СП учитывает 

особенности их физического и психического развития. 

СП оснащено полным набором оборудования для различных видов детской деятельности 

в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной 

территорией 

СП имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной и 

образовательной деятельности воспитанников (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 

1.помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребѐнка 

с участием взрослых и других детей; 

2.оснащение PППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста, содержания Федеральной программы; 

3.мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты; 

4.административные помещения, методический кабинет; 

5.помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель- дефектолог, педагог-

психолог); 

6.помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

7.оформленная территория и оборудованные участки для прогулки СП. 

Программа оставляет за СП право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 

образовательной программы. 

В зависимости от возможностей, СП создало условия для материально-технического 

оснащения дополнительных помещений: игротек, темной сенсорной комнаты, аудиовизуальных 

и компьютерных комплексов, экологических троп на территории ДОО, позволяющих 

расширить образовательное пространство. 

 В соответствии с Федеральной программой предусмотрено также использование СП 

обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на 

актуализацию периодических и электронных ресурсов, методическую литературу, техническое 

и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в том числе информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания СП 

руководствуется нормами законодательства Российской Федерации, в том числе в части 

предоставления приоритета товарам российского производства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым российскими юридическими лицами. 

Инфраструктурный лист СП составляется по результатам мониторинга его материально-

технической базы: анализа образовательных потребностей воспитанников, кадрового 

потенциала, реализуемой Программы и других составляющих (с использованием данных 

цифрового сервиса по эксплуатации инфраструктуры) в целях обновления содержания и 

повышения качества ДО. 

Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации Федеральной программы 

 

 От 4 до 5 лет. 

Малые формы фольклора. «Барашеныси...», «Гуси, вы гуси...», «Дождик- дождик, 

веселей», «Дон! Дон! Дон!...», «Жил у бабушки козел», «Зайчишка- трусишка...», «Идет 
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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. J1. 

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. 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 A.JI. «Уехали», «Я знаю, что надо 

придумать» (по выбору); Берестов В.Д. «Искалочка»; Благинина Е.А. «Дождик, дождик...», 

«Посидим в тишине» (по выбору); Брюсов 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 ѐлочку»; 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 денек»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Драгунский В.Ю. «Он живой и 

светится...», «Тайное становится явным» (по выбору); Зощенко М.М. «Показательный 

ребѐнок», «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 JI.H. «Собака шла по дощечке...», «Хотела галка пить...», 
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«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. «Мафин 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). 

3. 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 Алѐнушка 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; «Жѐлтый 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. «Верѐвочка», «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. 

«Котѐнок»; Дядина Г. «Пуговичный городок»; Есенин С.А. «Берѐза»; 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 зелѐный....» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Ель растѐт 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»; 
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Фет А.А. «Мама, глянь-ка из окошка....»; Цветаева М.И. «У кроватки»; Чѐрный С. «Волк»; 

Чуковский К.И. «Ёлка»; Яснов М.Д. «Мирная считалка», «Жила-была семья», «Подарки для 

Елки. Зимняя книга» (по выбору). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Л.Н. «Косточка», «Котѐнок» (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. «Домовѐнок 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 поѐт?», «Лесные 

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

В.И. «Старик-годовик»; Ершов П.П. «Конѐк-горбунок»; Заходер Б.В. «Серая Звѐздочка»; 

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

«Алѐнушкины 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 слѐзы»; Пушкин А.С. «Сказка о 

царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне лебеди», «Сказка о мѐртвой 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 утѐнок» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 

Любарской), «Новое платье короля» (пер. с датск. А. Ганзен), «Ромашка» (пер. с датск. А. 

Ганзен), «Дикие лебеди» (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Киплинг Дж. Р. 

«Сказка о слонѐнке» (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); Лагерлѐф С. «Чудесное путешествие Нильса 

с дикими гусями» (в пересказе 3. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, 

который живѐт 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). 

4. От 6 до 7 лет. 
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Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Василиса Прекрасная» (из сборника А.Н. Афанасьева); 

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

Толстого); «Зимовье зверей» (обраб. А.Н. Толстого); «Кощей Бессмертный» (2 вариант) (из 

сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь 

Симеонов - семь работников» (обраб. И.В. Карнауховой); «Солдатская загадка» (из сборника 

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

Капицы). 

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

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

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

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

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

япон. В. Марковой; «Голубая птица», туркм. обраб. А. Александровой и М. Туберовского; «Кот 

в сапогах» (пер. с франц. Т. Габбе), «Волшебница» (пер. с франц. И.С. Тургенева), «Мальчик с 

пальчик» (пер. с франц. Б.А. Дехтерѐва), «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. «Поѐт зима, аукает....», «Пороша»; 

Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зелѐная 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 Всѐ наоборот» (по выбору); Серова Е.В. «Новогоднее»; Соловьѐва 

П.С. «Подснежник», «Ночь и день»; Степанов В.А. «Что мы Родиной зовѐм?»; Токмакова И.П. 

«Мне грустно», «Куда в машинах снег везут» (по выбору); Тютчев Ф.И. «Чародейкою 

зимою...», «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. «Память»; Чѐрный С. «На коньках», 

«Волшебник» (по выбору). 

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

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

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

«Рассказы о Лѐле 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», 

«Серѐжик» (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 твѐрдом слове»; Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»; Козлов С.Г. «Как Ёжик с 

Медвежонком звѐзды протирали»; Маршак С .Я. «Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г. 
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«Тѐплый хлеб», «Дремучий медведь» (по выбору); Ремизов A.M. «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. 

1.  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. 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. 
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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.  

2. 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. 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. 
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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. 

3. От 6 лет до 7 лет. 

Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена 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 
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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 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. 

             1.От 3 до 4 лет. 
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Иллюстрации к книгам: Е.И. Чарушин «Рассказы о животных»; Ю.А. Васнецов к книге 

Л.Н. Толстого «Три медведя». 

Иллюстрации, репродукции картин: П.П. Кончаловский «Клубника», «Сирень в 

корзине»; К.С. Петров-Водкин «Яблоки на красном фоне»; Н.Н. Жуков «Ёлка в нашей 

гостиной»; М.И. Климентов «Курица с цыплятами». 

2.От 4 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». 

3.От 5 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 Алѐнушка и братец Иванушка», 

«Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная». 

4.От 6 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 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 ребѐнка, 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 

ребѐнком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями (законными 

представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые анимационные 

произведения требуют особого внимания к эмоциональному состоянию ребѐнка и не 

рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребѐнка. Ряд фильмов 

содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев поведения на протяжении 

длительного экранного времени, что требует предварительного и последующего обсуждения с 

детьми. 
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Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов, 

осуществляется в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от информации, 

причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации
1
. 

1. Для детей дошкольного возраста (с пяти 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. 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», режиссѐр 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 JI. 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 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 Попов, В. 

Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм «Умка на ѐлке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. 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. 

1. Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет).  

                                                           
1
 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 27, ст. 5092). 
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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 

A. 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, 

1975. 

Фильм «Девочка и дельфин», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Зельма, 

1979. 

Фильм «Верните Рекса», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, 

B. Попов. 1975. 

Фильм «Сказка сказок», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 

1979. 

Фильм Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (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», режиссѐры: 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. Для детей старшего дошкольного возраста (7- 8 лет). 

Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева», студия 

«Союзмультфильм», режиссѐр Л. Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия 

«Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. 

Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звѐздные собаки», 

киностудия «Центр национального фильма» и ООО «ЦНФ-Анима, режиссер С. Ушаков, И. 

Евланникова, 2010. 

Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое путешествие» (6+), студия 

«Союзмультфильм», режиссер Б. Чертков, 2022. 
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Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия WaltDisney, режиссер Д. Хэнд, 

1942. 

Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия WaltDisney, режиссер Р. 

Аллерс, 1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия «Ghibli», режиссер 

X. Миядзаки,1988. 

Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия «Ghibli», 

режиссер X. Миядзаки, 2008. 

 

 

3.1.3. Режим дня 
Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и действующим 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН).  

Режим дня предусматривает следующие компоненты образовательного процесса в 

течение дня: образовательную деятельность в процессе организации режимных моментов, 

непосредственно образовательную деятельность, самостоятельную деятельность детей, 

взаимодействие с семьями по реализации образовательной программы, а также присмотр и 

уход.  

Основные принципы построения режима дня.  

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольной 

организации, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.  

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизическим 

особенностям дошкольника. 

Важная роль в успешном применении коррекционно-оздоровительных средств и методов 

принадлежит созданию таких условий организации воспитательно-образовательного процесса, 

при которых развивающий эффект достигается без какого-либо ущерба для растущего 

организма и который способствует улучшению физического статуса дошкольника. Именно 

поэтому у нас существует тесный контакт всех заинтересованных сторон: педагогического, 

медицинского персонала, родителей, общественности. 

Триаду здоровья детей с особыми образовательными потребностями составляют 

рациональный режим, закаливание и движение. 

 Режим дня в учреждении организуется с учетом особенностей биоритмов детей, с 

обязательным учетом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной 

активности детей в первой и второй половине дня. Рациональное построение режима допускает 

его гибкость, создает комфортные условия пребывания детей в детском саду и обеспечивает 

безопасное экологическое пространство дошкольников. 

 Гибкий, динамичный режим предусматривает разнообразную деятельность детей в 

течение всего дня  в соответствии с интересами и потребностями, с учетом времени года, 

возраста детей и состояния их здоровья; фронтальную, подгрупповую и индивидуальную 

коррекционную работу с детьми; кружковую работу по интересам дошкольников. Правильный 

режим - это функциональное и четкое чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение дня. Такой режим дает педагогам возможность добиваться положительных 

результатов в коррекции имеющихся отклонений в развитии каждого ребенка, выявить и 

развить его интересы. 

 Здоровьесберегающее направление предполагает формирование у наших воспитанников 

осмысленного отношения к здоровью как важной жизненной ценности. 

 Данный подход предусматривает мониторинг динамики соматического здоровья и его 

коррекцию, повышение адаптивного потенциала ребенка с помощью немедикаментозных 

средств и изменений условий среды. Работа нашего ОУ по сохранению и развитию здоровья 

воспитанников включает следующие направления:  
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-лечебно-профилактическое (работа физиотерапевтического и массажного кабинета) 

-создание благоприятного психологического комфорта в ОУ 

-учет индивидуальных особенностей и интересов ребенка в воспитательно-

коррекционном процессе 

-формирование понятия здорового образа жизни 

-комплекс закаливающих мероприятий (согласно возрасту, медицинским заключениям, с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей) 

-консультативно-информационная работа с педагогами, персоналом и родителями; 

-обучение детей приемам расслабления, аутотренинга, самомассажа 

 Для проведения целенаправленной работы по укреплению и сохранению здоровья детей, 

посещающих наше ОУ, большое место в режиме отводится организации двигательной 

деятельности в течение дня.  

 Кроме традиционной двигательной деятельности воспитанников мы включаем 

технологии оздоровления и профилактики: 

-корригирующая и дыхательная гимнастика 

-утренняя гимнастика в виде ритмопластики 

-пятиминутки здоровья 

-использование зрительных тренажеров 

-оздоровительный бег 

-Дни здоровья 

-Недели здоровья в каникулярное время 

-физкультурно-спортивные праздники 

-использование спортивных тренажеров и нестандартного оборудования 

  Весь процесс коррекционного обучения и воспитания имеет  четкую коммуникативную 

направленность. Усваиваемые детьми знания включаются в непосредственное общение в 

повседневной жизни. 

 Одной из тенденций современной системы образования является интеграция детей с 

особыми образовательными потребностями в среду нормально развивающихся сверстников. 

 Интеграция таких детей в окружающую действительность требует внесения изменений в 

организацию воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении: сочетания 

воспитания, обучения и коррекции отклонений в развитии, реализации психолого-

педагогического сопровождения ребенка с особыми нуждами. В нашем образовательном 

учреждении внесены свои изменения во взаимоотношениях взрослых и детей. На позицию 

воспитателя у нас ставится как сам воспитатель, так и педагоги-дефектологи. 

 

 

3.1.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Музыкальные развлечения 

Месяцы Мероприятия 

Сентябрь 2 сентября - День знаний 

27 сентября - День воспитателя 

Октябрь Осенние досуги «Осенний бал» 

1 октября -  День пожилого человека 

Ноябрь 22 ноября- День матери 

1 ноября- День народного единства 

Декабрь «Нам праздник весѐлый зима принесла» - новогодние праздники во 

всех возрастных группах. 

Январь Рождественские посиделки 
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Спортивные развлечения 

Месяцы  Мероприятия  

Сентябрь  «День здоровья» 

Октябрь  «Путешествие в осенний лес» - млад. дош. возраст 

«Весѐлые старты»- сред. возр. 

«Сильным, ловким вырастай» - старший дошкольный возраст 

Ноябрь  Со спортом дружим 

Декабрь  «Путешествие в зимнюю сказочную страну» 

«Зимние забавы» - млад. воз. 

«Встреча зимы» сред.воз. 

«Проказы зимы» - стар. воз. 

Январь  - Мини-олимпиада 

- Взятие крепости 

Февраль  Эстафета для сильных и смелых, посвященная Дню защитника 

Отечества. 

Март  А ну-ка мальчики! 

А ну-ка девочки! 

Апрель  Мама, папа, я – спортивная семья. 

Май  День здоровья 

 

 
 

 

Федеральный календарный план воспитательной работы. 

Согласно п. 54 ФАОП ДО Календарный план воспитательной работы разрабатывается в 

свободной форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих 

дошкольных групп; сроков проведения, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. 

Формы проведения избираются организацией самостоятельно в зависимости от задач 

воспитательной работы, возраста обучающихся, их погруженности в смысл праздника. 

Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь ситуативно, 

закрепляются в деятельности обучающихся (чтении, слушании музыки, проектной 

деятельности). Многие праздники могут включаться в календарь воспитательной работы 

регионально, опираясь на личный опыт ребенка дошкольного возраста, историю региона или 

Февраль                 23 февраля      

                 «Ух ты, Масленица!» 

Март 8 марта 

Международный день театра 

Апрель День смеха. 

Птицы весны 

Май День Победы 

Выпускной бал в подготовительной группе 



184 
 
 

членов его семьи. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Федеральной программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся с ЗПР. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы Организации дополняется и актуализируется 

ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, 

местного значения, памятными датами Организации (п. 54.1. ФАОП ДО). 

Январь 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День памяти 

жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и (или) ситуативно). 

Февраль 

2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 

1943 году в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель 

12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного спутника 

Земли; 

22 апреля: Всемирный день Земли. 

Май 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

13 мая: день основания Черноморского флота (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 
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18 мая: день основания Балтийского флота (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь 

1 июня: Международный день защиты обучающихся; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799 - 

1837), День русского языка; 

12 июня: День России. 

Июль 

8 июля: День семьи, любви и верности; 

30 июля: День Военно-морского флота (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

Август 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 1943 

году (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и 

(или) ситуативно); 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь 

1 сентября: День знаний; 

7 сентября: день Бородинского сражения (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

5 октября: День учителя; 

16 октября: День отца в России. 

Ноябрь 
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4 ноября: День народного единства; 

27 ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

31 декабря: Новый год. 

 

 

 

3.1.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Согласно п.52.1. ФАОП ДО и в соответствии со Стандартом предметно-

пространственная развивающая образовательная среда (далее ППРОС) обеспечивает и 

гарантирует: 

Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда, педагога-психолога и групповом помещении в 

соответствии с Программой  обеспечивает: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения 

речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять 

свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному 

развитию личности. Предметно-развивающее пространство  организовано таким образом, 

чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не 

директивным руководством. 
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Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда,  

уравновешивает  эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его эмоциональному 

благополучию.  

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета используются мягкие 

пастельные цвета, отдается предпочтение нежно-голубой и нежно-зеленой гамме, именно эти 

цвета спектра способствуют успешному речевому развитию.  

В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные коррекционно- 

развивающие задачи, названия некоторых центров активности меняются. Например, в средней 

группе оборудуется центр «Мы познаем мир». Такой же центр в старшей группе называется 

«Центр науки и природы». В подготовительной группе к этому названию добавляется 

уточнение «Групповая лаборатория». Можно считать названия центров условными. Главное, их 

оснащенность и наполненность необходимым оборудование и материалами. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда  

соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме.  

Особое внимание уделено оформлению предметно- пространственной среды на 

прогулочном участке. Предметно-пространственная среда прогулочного участка обеспечивать 

возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной активности детей. 

Согласно п.52.2. ФАОП ДО ППРОС Организации создана педагогическими 

работниками для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. Она строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС является: 

содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики обучающихся с ЗПР, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; игрушки обладают динамичными свойствами - подвижность частей, возможность 

собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения 

обучающихся; 

трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного использования 
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составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся с ЗПР, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые 

материалы подобраны с учетом уровня развития познавательных психических процессов, 

стимулируют познавательную и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создают 

необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. При проектировании ППРОС учитывается 

целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической; 

эстетичной - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не содержат ошибок в 

конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка, приобщают его 

к миру искусства. 

ППРОС в Организации обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

обучающихся с ОВЗ, а также для комфортной работы педагогических работников. 

 

Для реализации Программы имеются: отдельные кабинеты для занятий с учителем-

дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом, сенсорная комната. 

Созданы условия для информатизации образовательного процесса. Рабочие места 

специалистов оборудованы стационарными и мобильными компьютерами, принтерами.  

За педагогами остается право самостоятельного подбора необходимых средств обучения, 

оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации адаптированной основной 

образовательной программы с учетом различных условий, сложившихся в Организации и 

сроков реализации Программы, особенностей развития различных группы детей с ЗПР или 

конкретного ребенка. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-логопеда и 

групповом помещении 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

1. Зеркало. 

2.  3—4 стульчика для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа. 

5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

6. Спирт. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=439313&date=19.07.2023&dst=100014&field=134
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7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», 

перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т. п. ) 

8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих 

звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, 

предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры). 

9. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

10. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы 

11. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

12. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

13. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

14. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире 

растений», «Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши». 

15. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал. 

16. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, 

предложениях, текстах. 

17. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 

18. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

19. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза. 

20. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 

предложений. 

21. Разрезной и магнитный алфавит. 

22. Алфавит на кубиках. 

23. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино. 

24. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

25. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и 

синтеза. 
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Центр науки и природы в групповом помещении 

1. Стол для проведения экспериментов. 

 Стеллаж для пособий и оборудования. 

 Резиновый коврик. 

 Халаты, передники, нарукавники. 

 Бумажные полотенца. 

 Природный материал (песок, глина, камешки, ракушки, минералы, различные  

 семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 

 Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох). 

 Емкости разной вместимости, ложки, палочки, воронки, сито. 

 Лупы, цветные стекла. 

                 Песочные часы. 

 Вспомогательные материалы (пипетки, вата, марля, шприцы без игл). 

 Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов. 

 Игра «Времена года». 

 Календарь природы. 

 Комнатные растения (по программе) с указателями, паспорт комнатных растений. 

 Лейки, опрыскиватель, грабельки, лопатка для рыхления почвы и посадки растений. 

  

Центр математического развития в групповом помещении 

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки). 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала 

для магнитной доски. 

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико- 

математические игры («Логические блоки Дьенеша», «Математический планшет», «Цветные 

счетные палочки Кюизенера», «Сложи узор», «Считалочка» и др.). 

4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до 

детского сада, от детского сада до библиотеки и т. д.). 

5. Рабочие тетради «Игралочка». 

6. Набор объемных геометрических фигур. 

7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели). 

8. Счетные палочки. 

Центр «Речевичок» в групповом помещении 
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Уже доказано, что на речевое развитие дошкольника большое влияние оказывает окружающее 

пространство, его наполняемость, поэтому большое внимание в нашей группе «Любознайки» 

уделяется оборудованию в речевой зоне. Речевая зона привлекает к себе внимание детей, 

желание играть, именно в данном отведенном пространстве. При организации данной зоны 

соблюдены следующие требования: 

1. Необходимым атрибутом речевой зоны является игровой, дидактический, наглядный 

материал. 

2. Дидактическое оснащение соответствует структуре речевых нарушений детей, их 

индивидуальным и возрастным особенностям. 

3. В основу наполняемости зоны учитывается тематическое планирование по лексическим 

темам. 

4. Наглядный, дидактический материал в речевой зоне меняется еженедельно, согласно 

лексической теме. 

5.  Речевая зона размещена рядом с книжным центром. 

6. Оформление «Речевичка» эстетичное, привлекательное для детей, и вызывает стремление к 

самостоятельной деятельности. 

7. Игровой материал доступен для ребенка. 

8. Зона «Речевичок» не перегружена оборудованием. 

9. Главный атрибут речевой зоны игрушка – «одушевленный персонаж», который помогает 

решать такие важные коррекционные задачи, как преодоление неуверенности, стеснительность, 

достижение эмоциональной устойчивости, саморегуляции, вызывать у детей мотивацию к 

общению друг с другом и взрослыми, побуждать к коммуникативной активности. Он 

является «другом», «партнером» детей. Его способность двигаться (с помощью взрослого или 

ребенка, задавать вопросы, загадывать загадки, изображать правильное и неправильное 

произношение звуков) вызывает живой интерес, побуждает детей к речевой активности.  

Окружающая детей обстановка комфортная и эстетичная. Уделено большое внимание эстетике 

речевой зоне. Ее оформление привлекательно для детей и вызывает у них стремление к 

самостоятельной деятельности.  

Расположена речевая зона в хорошо освещенном месте и несколько удаленном от игровой 

зоны. Это создает более комфортные условия для игр в нем. Доступ к ней удобный, дети сами 

могут подходить к ней и играть.  

Атрибуты речевой зоны: 

- картотека сюжетных картинок (согласно лексической теме); 
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- дидактические игры по развитию речи дошкольников, «Речевой куб», пособия для развития 

воздушной струи;  

- карточки-картинки «Артикуляционная гимнастика»; 

- книга «Пальчиковая гимнастика»; 

- стаканчики с султанчиками, с сигнальными флажками (красные, синие, зеленые) для 

выделения звука в слове;  

- мнемотаблицы для описания предметов, животных, составления рассказов, пересказ сказок и 

другое; 

- пособия для развития мелкой моторики: шнуровки, мозаика, пазлы. 

Содержание зоны «Речевичок» определяется не случайно, а в строгом соответствии с 

программой, физиологическими и психолого-педагогическими особенностями формирования 

речи детей с ОНР. Подбор игрового и дидактического материала осуществляется логопедом и 

воспитателем совместно, что делает их взаимодействие не формальным, а очень тесным и 

плодотворным. Материал, содержащийся в речевой зоне, носит многофункциональный 

характер, используется в других видах деятельности. 

Таким образом, использование речевой зоны позволяет расширить речевую среду в группе, 

создать у детей эмоциональную отзывчивость и желание участвовать в речевом общении со 

взрослыми и самостоятельно, в процессе игры, легко и непринужденно развивать и 

совершенствовать свои коммуникативные навыки. 

 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2. Столик, два стульчика. 

3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых 

детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература. 

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях. 

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, 

игры. 

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки. 

7. Магнитофон, флэшка с записью литературных произведений для детей. 

8. Экран и проэктор (переносной). 

 

Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении 
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1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее. 

2. Конструкторы типа «Lego» или «Строитель», «Фанкластик» с деталями разного 

размера и схемы выполнения построек. 

3. Игра «Танграм». 

4. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

6. Игрушки-трансформеры, игрушки-шнуровки. 

7. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам. 

8. Блоки Дьенеша. 

9. Палочки Кюизенера. 

 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера, «Липучие 

шарики». 

2. Строительные наборы «Строитель». 

3. Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки, 

контейнеры разных цветов и размеров с крышками и т. п. ). 

4. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

дорожные знаки, светофоры и т. п.). 

5. Макет «Улица». 

6. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

7. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный 

транспорт). 

9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

 

Центр художественного творчества в групповом помещении 

1. Восковые мелки, настенная доска, цветной мел. 

2. Гуашевые и акварельные краски. 

3. Фломастеры, цветные карандаши, цветные ручки, простые карандаши. 

4. Пластилин, глина, соленое тесто, клей. 

5. Цветная и белая бумага, картон, лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, 

старые открытки, природные материалы (сухие листья, лепестки цветов, семена и т. п.). 

6. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, трафареты по изучаемым темам. 

7. Схемы рисования предметов, животных, птиц и людей. 
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8. Книжки-раскраски, альбомы разной росписи (Дымка, хохлома, гжель, городец и 

т.д.). 

Музыкальный центр в групповом помещении 

1. Музыкальные игрушки. 

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, 

маракасы, румба, трещотка, валдайские колокольчики). 

3. «Поющие» игрушки. 

4. Звучащие предметы-заместители. 

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

6. Магнитофон, флэшка с записью детских песенок, музыки для детей, «голосов 

природы». 

7. Музыкально-дидактические игры  

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка и др.). 

 

Центр «Играем в театр» в групповом помещении 

 Большая ширма, со стойкой-вешалкой для костюмов. 

 Настольная ширма-домик. 

    Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания разных сказок.  

    Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой,  

    кукольный, настольный, перчаточный) для обыгрывания сказок. 

    Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для театрализованных игр. 

  

Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении 

1. Кукла «Врач». 

2. Куклы разных размеров, машинки, макет «Улица с домами». 

3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная 

мебель, коляски для кукол. 

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», 

«Поликлиника», «Парикмахерская», «Кафе», «Улица», «Строитель»). 

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все работы 

хороши», «Мамы всякие нужны». 
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Организация предметно-развивающей среды в раздевалке 

1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими фигурами-

наклейками). 

2. Скамейки. 

3. «Алгоритм» процесса одевания. 

4. Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно обновляющаяся выставка). 

5. Стенд «Наша жизнь в детском саду» (постоянно обновляющаяся фотовыставка). 

6. Стенд «ОБЖ» (информация о безопасности дошкольников). 

7. «Для вас родители» (рекомендации родителям по организации досуга детей, 

материалы для игр и домашних занятий)  

8. Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, расписание работы 

специалистов, рекомендации специалистов, объявления). 

 

Комната психологической разгрузки (сенсорная комната) 

Мягкая среда, которая представлена мягкими напольными и настенными покрытиями, 

пуфиками и подушечками с гранулами, креслами-трансформерами, сенсорной тропой, 

тактильными дорожками для ног, сухим бассейном, мягкий конструктор, мягкий модуль 

«Осьминог» для  развития мелкой моторики. 

Интерактивное оборудование, к которому относятся различные виды настенных или напольных 

панелей, со световыми и звуковыми индикаторами и подсветкой, а также – интерактивные 

доски и столы.  

Панно и приборы, а также настенные модули для сравнения цветов,  геометрических форм, 

величин, развития подвижности рук, развития стереогностического чувства и т.п. 

Светильники, прожектора и приборы со световыми и звуковыми эффектами и т.п.  

Дополнительное оборудование, включающие различные типы мобайлов, панно, фонтанов, 

приборов для гидро- и аромотератии и т.д. 

 

Оборудование для игр и занятий 

Наборы для песко-аква терапии: столики-ванны для игр с песком и водой, наборы резиновых, 

пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, грабли и т.п.  

Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и объемного 

конструирования, конструкторские наборы (в зависимости от возраста и состояния  детей) и т.п.  

Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных, теневых  и 

пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, доски и панели для работы с пластилином и 

глиной, формочки для работы с гипсом, клеенчатые фартуки и т.п. 

Развивающие и обучающие игры,  различные виды домино, головоломок; игры, направленные 
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на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей детей, а также – на 

развитие представлений  об окружающем мире, на формирование практических и социальных 

навыков и умений. 

 

 

 

 

 

3.1.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  (далее – ППРОС, 

РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям и 

гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

 - максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

речевого развития; 

 - построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и 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 и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так 

и искусственного замедления развития детей).  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии 

с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков речевого развития детей с ТНР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда создана для развития 
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индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она строится 

на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей 

(соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.). 

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей взрослые создали насыщенную ППРОС, стимулирующую познавательный 

интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. Поэтому предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда Организации обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой 

уголок и др.). 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для 

организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи к 

различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной развивающей 

образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, 

наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает условия 

для художественно-эстетического развития детей. Помещения и прилегающие территории 

оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений 

развития фонематического слуха и ритмической структуры подобраны музыкально-

дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на 

развитие звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового 

слуха; на развитие чувства ритма. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает условия 

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

недостатков развития детей с ТНР. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены зоны для разных видов двигательной активности детей 

– бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В детском саду имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой 

моторики.  

Созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей с ТНР, 

медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-

психологом, другими специалистами) с целью проведения коррекционных и профилактических 

мероприятий. 

Имеются кабинеты учителей-логопедов, включающие необходимое для логопедической 

работы с детьми оборудование и материалы: настенное зеркало, индивидуальные зеркала, 

шпатели, средства для их обработки, пособия для логопедической работы с детьми: игрушки, 
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иллюстративный материал, дидактические материалы для развития дыхания и пр.  

Создана полифункциональная интерактивная среда. Это комнаты, залы, холлы, кабинеты 

и т. п. В групповых и других помещениях детского сада имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.).  

 Основными элементами предметно-пространственной составляющей являются 

архитектурно-ландшафтные и природно-экологические объекты; художественные студии; 

игровые и спортивные площадки и их оборудование; игровые пространства, оснащѐнные 

тематическими наборами игрушек, игровыми материалами; аудиовизуальные и 

информационные средства воспитания и обучения и др.  

 Предметно-развивающая среда выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, социализирующую 

и другие функции. Она направлена на развитие инициативности, самостоятельности, 

творческих проявлений ребѐнка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к 

корректировке и развитию. Окружающий предметный мир  пополняется, обновляется в 

соответствии с возрастными возможностями ребѐнка.  

 Среда обеспечивает:   

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  групп и 

участков;  

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах 

детской деятельности;  

 охрану и укрепление их здоровья, учѐт особенностей и коррекцию недостатков их 

развития;  

 возможность общения и совместной деятельности детей  и взрослых со всей группой и в 

малых группах; 

 двигательную активность детей, а также возможности для уединения;  

 учѐт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

 учѐт возрастных особенностей детей раннего и дошкольного возрастов.  

 Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает принципу 

целостности образовательного процесса. Для реализации образовательных областей 

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

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» подготовлено определѐнное 

оборудование: дидактические материалы, средства, соответствующие психолого-

педагогическим особенностям возраста воспитанников, предусмотрена реализация принципа 

интеграции образовательных областей, развития детских видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, 

восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной, двигательной.  

 При создании предметно-пространственной развивающей среды соблюдены следующие 

принципы.  

 содержательно-насыщенная и динамичная - включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - подвижность частей, 
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возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность 

самовыражения обучающихся; 

 трансформируемая - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

 полифункциональная - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в 

том числе, речевой активности; 

 безопасная - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС 

необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных 

Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической; 

 эстетичная - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического 

вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства. 

 При создании предметно-пространственной развивающей среды учитывается гендерный 

принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими, так и специфичными 

для мальчиков и девочек.  

 Материалы, игрушки и оборудование отвечают педагогическим и эстетическим 

требованиям (способствуют развитию творчества, воображения; возможности применять 

игрушки как в индивидуальных, так и коллективных играх; обладают дидактическими 

свойствами (обучают конструированию, знакомят с цветом, формой и т. д.); приобщают к миру 

искусства.  

 Дошкольная организация имеет материалы и оборудование для полноценного развития 

детей в разных образовательных областях.  

 Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей имеются: 

участок при дошкольной организации со специальным оборудованием (физкультурным 

инвентарѐм, верандой и т. д.), в помещении — спортивный зал (включающий оборудование для 

ходьбы, бега, прыжков, катания, бросания, лазанья, общеразвивающих упражнений), кабинет 

для медицинского осмотра, изолятор, физкультурные центры в группах.  

 Для познавательного развития имеются: специальные наглядные пособия, 

репрезентирующие детям мир вещей и событий; цифры, магнитные демонстрационные плакаты 

для счѐта; центры опытно-экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и 

развивающих игр, книжный уголок, детские мини-лаборатории, головоломки-конструкторы; 

материалы для сенсорного развития (вкладыши — формы, объекты для сериации и т. п.). 

Данная группа материалов включат и природные объекты, в процессе действий с которыми 

дети могут познакомиться с их свойствами и научиться различным способам упорядочивания 

их (коллекции минералов, плодов и семян растений и т. д.). 

 Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группах и на 

участках, включающее предметы оперирования (для сюжетной игры), игрушки (персонажи и 

знаки игрового пространства); материал для игр с правилами (материал для игр на физическое 

развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное развитие).  
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 Для речевого развития: театрализованные, речевые и логопедические центры, центры 

для настольно-печатных игр, сенсорная комната.  

 Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр творчества в 

группах, специальное оборудование (доска для рисования мелом и маркером, фланелеграф, 

магнитные планшеты, доска для размещения работ по лепке и строительный материал, детали 

конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы и 

др.). 

 Предметно-пространственная развивающая среда соответствует возрастным периодам 

развития ребѐнка дошкольного возраста. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с 

Программой обеспечивают:  

—игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

—двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

—эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

— возможность самовыражения детей.  

Специально организованная предметно-пространственная развивающая среда в группе 

для детей с нарушениями речи и кабинете учителя-логопеда создает возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, 

позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, 

но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а 

значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-

развивающее пространство организовано таким образом, что каждый ребенок имеет 

возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. Для этого групповые 

помещения оснащаются игровыми наборами, которые позволяют организовать сюжетно-

ролевые игры в соответствии с возрастом и потребностями детей, стимулируют развитие 

творческого мышления и коммуникативных возможностей.  Эмоциональная насыщенность — 

одна из важных составляющих развивающей среды. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. Поэтому в групповых 

помещениях созданы центры «Играем в театр» для проведения игр-драматизаций и 

театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном 

и т.д.)  Большое внимание уделяется развитию мелкой моторики детей. Групповое помещение 

оснащается  достаточным количеством крупных мозаик, пазлов, игрушек с застежками и 

шнуровками, оборудованием из природного материала (ракушки и камешки, орехи, крупные 

бусины и т.д.) для перебирания, нанизывания, счета.  В связи с тем, что в разных возрастных 

группах решаются разные коррекционно-развивающие задачи, названия некоторых центров 

активности меняются. Например, в средней группе оборудуется центр «Мы познаем мир», 

такой же центр в старшей группе называется «Центр науки и природы». В подготовительной 

группе к этому названию добавляется уточнение — «Групповая лаборатория». Можно считать 

названия центров условными. Главное — их оснащенность и наполненность необходимым 

оборудованием и материалами. Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и 
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в кабинете учителя-логопеда должно соответствуют изучаемой лексической теме и только что 

пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих 

центров частично обновляется. Особое внимание уделяется оборудованию центра «Будем 

говорить правильно».  В нем имеются картотеки предметных и сюжетных картинок и 

настольно-печатные дидактические игры для уточнения произношения гласных и согласных 

звуков раннего онтогенеза, автоматизации и дифференциации поставленных звуков, игры для 

совершенствования грамматического строя речи, картинки и игрушки для накопления словаря 

по всем лексическим темам, игрушки и пособия для работы над дыханием, серии картинок и 

опорных картинок для обучения детей рассказыванию. Центр оснащается индивидуальными 

зеркалами, для выполнения артикуляционных упражнений. 

Развивающая среда кабинета учителя-логопеда способствует развитию не только всех 

сторон речи, но и неречевых психических функций. Поэтому она оснащена дидактическими 

играми и материалами по развитию лексико-грамматической стороны речи, формированию 

фонетико-фонематической стороны речи, развитию сенсомоторной сферы, связной речи и 

речевого общения. Особое внимание уделяется оборудованию места для занятия у зеркала. 

Кабинеты оборудованы большими зеркалами с лампами дополнительного освещения, 

удобными стульями или скамеечками для проведения артикуляционной, мимической и 

дыхательной гимнастики в соответствии с ростом детей. Имеются небольшие мольберты и 

магнитные доски для проведения подгрупповых и индивидуальных занятий.  Кабинеты 

оснащены музыкальным центром, фонотекой (записи звуков природы, фоновая музыка для 

подгрупповых занятий, музыка для релаксации, музыкальное сопровождение для подвижных 

игр и пальчиковой гимнастики) для внесения в подгрупповые занятия элементов логоритмики. 

 Особое внимание уделено оформлению предметно-пространственной среды на 

прогулочном участке логопедической группы. Она обеспечивает возможности для развития, 

познавательной, игровой, двигательной активности детей. 

 

3.1.6. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 

квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования", утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 

регистрационный N 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., 

регистрационный N 21240), в профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)", утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный N 30550) 

с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 5 августа 2016 г. N 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный N 43326), "Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)", утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 июля 2015 г. N 514н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный N 38575); "Специалист в области воспитания", 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

10 января 2017 г. N 10н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 
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января 2017 г., регистрационный N 45406); "Ассистент (помощник) по оказанию технической 

помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья", утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2017 

г. N 351н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., 

регистрационный N 46612). 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получения 

образования обучающимися с нарушениями слуха (глухих, слабослышащих и позднооглохших, 

перенесших операцию по кохлеарной имплантации); нарушениями зрения (слепых, 

слабовидящих, с амблиопией и косоглазием); ТНР; НОДА; ЗПР; РАС; умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ТМНР (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 59, ст. 7598; 2022, N 29, ст. 5262). 

Обеспечение кадровых условий реализации ООП дошкольного образования детей 

раннего и младшего дошкольного возраста является одним из основных направлений 

деятельности образовательной организации. Воспитание и обучение  должны осуществлять 

подготовленные высококвалифицированные кадры, знающие психофизические особенности 

данной категории детей. 

Квалификация педагогических работников должна соответствовать квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»), утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, 

а также учитывать положения приказа Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

ООП дошкольного образования детей раннего и младшего дошкольного возраста 

предоставляет право образовательной организации самостоятельно определять потребность в 

педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя 

из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста 

их реализации и потребностей.  

Реализацию основной образовательной программы дошкольного образования детей в 

дошкольной образовательной организации осуществляют руководящие, педагогические, 

учебно-вспомогательные, административно-хозяйственные работники образовательной 

организации. 

При реализации ООП в группе общеобразовательной направленности привлекаются 

следующие кадровые ресурсы: 

- воспитатель, 

- инструктор по физической культуре, 

- музыкальный руководитель. 

Воспитатель относится к педагогическим работникам дошкольной образовательной 

организации. 

Воспитатель должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогические 

науки» без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогические науки» без 

предъявления требований к стажу работы. Для старшего воспитателя необходимы высшее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогические 
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науки» и стаж работы в должности воспитателя не менее 2 лет.  

Воспитатель принимает участие в разработке основной образовательной программы 

дошкольного образования  детей раннего и младшего дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО. Участвует в создании безопасной и психологически комфортной образовательной 

среды образовательной организации через обеспечение безопасности жизни детей, 

поддержание эмоционального благополучия ребенка в период пребывания в Организации. 

Планирует и реализовывает образовательную работу в группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО и ООП. Организовывает и проводит 

педагогический мониторинг освоения ООП детьми и анализ образовательной работы. 

Участвует в планировании и образовательных задач (совместно с другими специалистами) по 

результатам мониторинга с учетом индивидуальных особенностей развития каждого ребенка 

раннего и/или дошкольного возраста. 

Несет ответственность за развитие профессионально значимых компетенций, 

необходимых для решения образовательных задач развития детей раннего и дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, формирование 

психологической готовности данной категории обучающихся к школьному обучению. 

Обеспечивает организацию видов деятельности, осуществляемых детьми в раннем и 

дошкольном возрасте: предметной, познавательно-исследовательской, игры (ролевой, 

режиссерской, с правилом), продуктивной; конструирования, создания широких возможностей 

для развития свободной игры детей, в том числе обеспечение игрового времени и пространства. 

Обеспечивает активное использование не директивной помощи и поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности, организацию образовательного 

процесса на основе непосредственного общения с каждым ребенком с учетом его особых 

образовательных потребностей. 

Инструктор по физической культуре должен иметь высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в области физкультуры и спорта 

(направление подготовки «Физическая культура») без предъявления требований к стажу работы 

либо высшее или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы. 

Организует создание и реализацию условий совершенствования физического развития и 

здоровья воспитанников в разных формах организации двигательной активности (утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия, праздники, спортивные соревнования, подвижные игры и 

т.п.); сохранение и укрепление физического и психического здоровья ребенка; изучает и 

развивает двигательную сферу ребенка: (общую и мелкую моторику, статический и 

динамический праксис, координацию и согласованность движений, смысловую организацию 

движений, умение выполнять действия по показу и речевой инструкции). 

Инструктор по физической культуре проводит групповые и индивидуальные занятия с 

учѐтом особенностей физического и психического развития ребенка раннего и младшего 

дошкольного возраста, даѐт  практические советы родителям и педагогам.  

Музыкальный руководитель должен иметь высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогические науки», документ о повышении квалификации в области образования детей с 

нарушением слуха установленного образца, профессионально владеть техникой исполнения на 

музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу работы. 

Осуществляет развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы, творческой 

деятельности воспитанников, определяет содержание музыкальных занятий с учетом 

диагностики; оказание полимодального воздействия на развитие анализаторных систем 

(развитие музыкального и фонематического слуха, зрительного восприятия музыкальных 

образов и передача этих образов в движении). 

Музыкальный руководитель развивает мелодико-интонационную выразительность речи 
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ребенка; закрепляет навыки в развитии моторной функции (способствует развитию общей, 

ручной, пальцевой, моторики, мимики); осуществляет подбор музыкально - терапевтических 

произведений, речевого, певческого материала, адекватного речевому развитию ребѐнка;  

отслеживает динамику развития у ребенка музыкально- ритмических видов деятельности. 

Все педагоги дошкольной образовательной организации принимают участие в изучении 

структуры и содержания ООП ДО для детей раннего и младшего дошкольного возраста. 
 

 

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

программ, методик, форм организации образовательной работы 

 

 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования СП «Детский  сад 

«Журавушка»; 

- « От рождения до школы»  под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

- Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР.- 

СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2003г., 528с 

- «Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Н.В. Нищева. 

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

- - Логопедия. Преодоление ОНР у дошкольников / Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. 

Филичева. Екатеринбург; Из-во АРД ЛТД, 1998. -320с. 

Пособия 

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

фронтальных занятий логопеда.—М. 2022г 

- Арбекова Н.Е. Альбом №1,2,3 «Развиваем связную речь у детей с ОНР» (4-5, 5-6, 6-7 лет). 

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

сюжетные картинки к занятиям . М- 2023г 

Бухарина К.Е. Логопедическая тетрадь для занятий с детьми 5-6 лет с ОНР.- м. -2017 

- Колесникова Е.В. От слова – к звуку: Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. – Изд. 2-е, перераб. – 

М: Издательство «Ювента», 2006. -64с.: ил. 

- Лалаева Р.И. «Формирование лексики и грамматического строя у дошкольников с ОНР». - 

СПб.: Изд-во «СОЮЗ», 2001. - 224.;ил. 

- Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбомы 1,2,3,4 / 

Н.Э. Теремкова. - М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2007. - 48 с. 

- «Говорим правильно в 5 – 6 лет». Альбомы 1, 2 упражнений по обучению грамоте детей 

старшей логогруппы/ О.С. Гомзяк. - М.: Издательство ГНОМ, 2015. 

- Говорим правильно в 5 – 6 лет. Конспекты фронтальных занятий I, II, III периода обучения в 

старшей логогруппе/ О.С. Гомзяк. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

- . Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР (часть I) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

- . Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР (часть II) – СПб., ДЕТСТВО 

- . Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

- . Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
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- . Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь 

(часть I). – СПб., ДЕТСТВО 

- . Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь 

(часть II). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

-. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

- . Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы детского сада – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

- . Нищева Н. В.  Обучение детей пересказу по опорным картинкам  5-7 лет. Выпуск 1,2,3. 

Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010. 

- Новикова О.А. Логопедическая грамматика для детей 4-6 лет 

- . Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

- . Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1.– СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

-. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь для закрепления произношения 

звуков С, З, Ц. – «Гном и Д», 2008. 

- . Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь для закрепления произношения 

звуков С’, З’. – «Гном и Д», 2008. 

-. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь для закрепления произношения 

звуков Ш, Ж. – «Гном и Д», 2008. 

-. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь для закрепления произношения 

звуков Ч, Щ. – «Гном и Д», 2008. 

-. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука 

Л. – «Гном и Д», 2008. 

-. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука 

Л’. – «Гном и Д», 2008. 

-. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука 

Р. – «Гном и Д», 2008. 

-. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука 

Р’. – «Гном и Д», 2008. 

-. Коноваленко В.В. Пишем и читаем №1, №2, №3, №4. – «Изд.Гном», 2017. 

-. Ткаченко Т.А. Развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1997. 

- . Речевая карта ребенка с ОНР от 4 до 7 лет, разработанная  с учетом разработок таких 

авторов: Н.В. Нищевой. 

электронные образовательные ресурсы: 

1. nsportal..ru ›Детский сад›Развитие речи›2015/02/02/rechevye-igry 

2. Учимся говорить правильно: неречевые звуки, звукоподражания, речевые звуки, связная 

речь» (лицензионный диск); 

3. maam.ru ›detskijsad/rechevye-igry-detei.html 

 

4. Дополнительный раздел Программы 
 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы № 2 с.Обшаровка 

муниципального района Приволжский Самарской области структурного подразделения – 
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детский сад «Журавушка» предназначена для детей от 1,5 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей 

РежимработыДОУс 7.00до17.30 

В детском саду функционирует 5 групп, из них 3 группы комбинированной 

направленности(для детей с нарушением речи), 1 группа раннего возраста и 1 группа 

общеразвивающей направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2Программноеобеспечение: 

Основная часть: АОП ДО ТНР составлена на основе Федеральной адаптированной  

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и ФГОСДО  

 

Вариативнаячасть 

ПрограммаАвторизованная«Программанравственно-патриотическогои 

Духовноговоспитания дошкольников» В.И. Савченко. ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г 

Программа«Основыбезопасностидетейдошкольноговозраста»Н.Н.Авдеева,О.Л.Княз

ева,Р.Б. Стеркина ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2021г 

4.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Одним из важных принципов технологии реализации программы является совместное с 
родителямивоспитаниеиразвитиедошкольников,вовлечениеродителейвобразовательный 
процесс детского сада. Направления работы: 

• обеспечениепсихолого-

педагогическойподдержкисемьииповышениякомпетентности родителей в вопросах 

Возрастдетей Кол-вогруппдля детей 

с общим 

недоразвитиемречи 

Кол-во групп 

общеразвивающей 

направленности 

 

с2-хдо3-хлет - 1 

с3-хдо4-хлет - 1 

с4-хдо5лет 1 - 

с 5 до6лет 1 - 

с 6 до7лет 1 - 
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развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

• оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического 

и 

психическогоздоровья,вразвитиииндивидуальныхспособностейинеобходимойкоррекции 

нарушений их развития; 

• созданиеусловийдляучастияродителейвобразовательнойдеятельности, 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования 

ребѐнка,непосредственногововлеченияихвобразовательнуюдеятельность,втомчисле 

посредствомсозданияобразовательныхпроектовсовместноссемьѐйнаосновевыявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

• созданиевозможностейдляобсуждениясродителямидетейвопросов,связанных

с реализацией Программы.(анкетирование, опросы) 

Основныезадачивзаимодействиядетскогосадассемьей: 

• изучениеотношенияпедагоговиродителейкразличнымвопросамвоспитания,обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье; 

• знакомствопедагоговиродителейслучшимопытомвоспитаниявдетскомсадуисемье, а 

такжеструдностями,возникающимивсемейномиобщественномвоспитаниидошкольников; 

• информированиедругдругаобактуальныхзадачахвоспитанияиобучениядетейио 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества,способствующегоразвитиюконструктивноговзаимодействияпедагогов

и родителей с детьми; 

• привлечениесемейвоспитанниковкучастиювсовместныхспедагогамимероприятиях; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и 

потребностямребенка,созданиенеобходимыхусловийдляихудовлетворениявсемье. 

Необходимыми условиями взаимодействия с семьями воспитанников являются: 

1. Доброжелательныйстильежедневногообщенияпедагоговсродителями.Исключен

ы категоричность, требовательный тон. 

2. Индивидуально-дифференцированныйподход–

выборпедагогомформисредств взаимодействия с учетом ситуации, 

настроения, действие в интересах ребенка. 

3. Сотрудничество, а не наставничество, предполагающий создание атмосферы 

взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, 

демонстрация 

заинтересованностиколлективадетскогосадаразобратьсявпроблемахсемьииискреннее 

желание помочь. 

4. Серьѐзнаяподготовкаклюбомумероприятиюсцельюобеспечениякачества 

5. Динамичность – быстрое реагирование на изменения социального состава 

родителей, их 

образовательныепотребностиивоспитательныезапросы.Взависимостиотэтогоменяются 

формы и на-правления работы педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Формывзаимодействияссемьями 
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Наглядно-информационные-визитнаякарточкагруппы,календарьсобытий, 

видеопрезентация,рекламно-информационныестенды,папки-передвижки,буклеты, 

информационныелисты,памятки,фотовыставки(репортажи),газеты,плакаты,объявления, 

интерактивные копилки, почта «Вопрос- ответ», электронная почта и др. 

Просветительские–собрание,лекторий,родительскийклуб,семейнаямедиатека, 

передвижная библиотечка, День открытых дверей, круглый стол, консультация, 

дискуссионныйклуб,консультативныйпункт,вечервопросовиответов,педагогический 

всеобуч, устный журнал, семейная академия и др. 

Практико-ориентированные – семинар-практикум, тренинг игрового взаимодействия, 

проектная деятельность, совместная образовательная деятельность, агитбригада, ток-шоу, 

флешмоб,акция,викторина,мастер-класс,соревнования,конкурсы,тематическиепраздники, 

досуги, концерты, выставки, ярмарки, творческие мастерские, семейные гостиные, семейные 

игротеки и др. 

Эффективнымнаправлениемвобластирасширениякоммуникативныхвозможностей 

являетсяинтернет,индивидуальноеконсультированиеродителейврежимеон-лайнилипо 

электронной почте. 

5. Впрограммеотсутствуютссылкинадополнительныеобразовательныепрограммы. 

6. 

Впрограммеотсутствуетинформация,наносящаявредфизическомуилипсихическомуздоровь

ю воспитанников и противоречащей российскому законодательству. 

 

 

Приложения 

Режим дня и распорядок 

Особенности организации режимных моментов 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии условий 

непосредственно образовательная деятельность переносится на прогулку. При осуществлении 

основных моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон может быть у детей 

разным по длительности и др. 

Старший возраст, дети с 5 до 6 лет  

  

Режимные моменты Возрастные группы 

Старшая  

 Приѐм детей, 

Самостоятельная деятельность детей 

7.00 –8.05 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20  

Гигиенические процедуры 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 

8.20 -8.25 

8.25 – 8.40 

Утренний круг 8.40 – 8.50 

Самостоятельная деятельность детей 8.50 – 10.35 
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Организованная образовательная деятельность,  

ООД со специалистами, кружки, игры. 

9.30 -9.50 

10.00 - 10.25 

Второй завтрак 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35-10.45 

Возвращение с прогулки,  

Гигиенические процедуры 

12.30 

12.50 

Подготовка к обеду, 

Обед, дежурство 

12.40-13.00 

Подготовка ко сну, 

Чтение перед сном, 

Сон  

13.10-13.20 

Постепенный подъѐм, 

Гимнастика после сна 

Гигиенические процедуры 

15.00-15.10 15.10-15.20 

Подготовка к полднику,  

Полдник  

15.20-15.40 

Самостоятельная деятельность детей 15.40-16.05 

Организованная образовательная деятельность, кружки. 15.40-16.05 

В  пятницу – музыкальные, спортивные развлечения (поочередно, 2 

раза в месяц) 

15.40-16.05 

Самостоятельная деятельность детей 16.05-16.30 

Вечерний круг 16.30-16.40 

Подготовка к прогулке,  

Прогулка  

16.40-17.30 

Уход детей домой 17.30 

 

 

 

 

Примерный режим дня в подготовительной к школе  группе  

Режимные моменты Возрастные группы 

Подготовительная  

 Приѐм детей, 

Самостоятельная деятельность детей 

7.00 –8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.25 

Гигиенические процедуры 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 

8.25 – 8.30 

Утренний круг 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность детей 8.50 -10.40 

Непрерывная образовательная деятельность,  

НОД со специалистами, кружки, игры. 

8.50- 9.20 

9.30 – 10.00 

10.10 –10.40 

Второй завтрак 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 –11.00 

Возвращение с прогулки,  

Гигиенические процедуры 

12.30 

12.50 

Подготовка к обеду, 

Обед, дежурство 

12.50-13.10 

Подготовка ко сну, 13.10-13.20 
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Чтение перед сном, 

Сон  

Постепенный подъѐм, 

Гимнастика после сна 

Гигиенические процедуры 

15.00-15.10 

15.10-15.20 

Подготовка к полднику,  

Полдник  

15.20-15.40 

Самостоятельная деятельность детей 15.40-16.10 

Непрерывная образовательная деятельность, кружки. 15.40-16.00 

В  пятницу – музыкальные, спортивные развлечения 

(поочередно, 2 раза в месяц) 

15.40-16.10 

Самостоятельная деятельность детей 16.10-16.30 

Вечерний круг 16.30-16.40 

Подготовка к прогулке,  

Прогулка  

16.40-17.30 

Уход детей домой 17.30 
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Расписание организованной образовательной деятельности 

структурного подразделения детский сад «Журавушка» ГБОУ СОШ №2 с.Обшаровка 

на 2024– 2025 учебный год. 

Группы/ 

Дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница Утр.  

гимн 

Зака- 

лив. 

Макс 

кол./ 

длит. 

Старшая 

группа 

«Карамельки» 

(5-6 лет) 

комбинированн

ой 

направленност

и 

1.  9.30 – 9.50 

*Коммуникативная 

деятельность 

(р.р.)/логопед 

2. 10.00 – 10.25 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

(Озн.с окр.) 

3. Двигательная 

деятельность 

(на прогулке) 

 

1.  9.30-9.50 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация) 

2. 10.00 – 10.25 

Двигательная 

деятельность 

1. 15.40 – 16.00 *БСД  

(педагог-психолог) 

 

 

1.  9.30 -9.50 

*Коммуникативная 

деятельность 

(подготов. к обуч. 

грамоте)/логопед 

2. 10.10 – 10.35 

 Музыкальная 

деятельность 

3. 15.40 – 16.05 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

1. 9.30 – 9.50 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

2.  10.00 – 10.25 

Двигательная 

деятельность 

3. 15.40 – 16.05 

Кружок 

«Самоделкин» 

(Легоконструирование 

и моделирование) 

1. 9.30 – 9.50 

*Коммуникативная 

деятельность 

(р.р.)/логопед 

2. 10.10 – 10.35 

Музыкальная 

деятельность 

3. 15.40 – 16.05 

Конструирование 

 

 

 

8.10 -

8.20 

(10 

мин) 

15.00-

15.10 

14/5ч 25 мин. 

Подготовитель

ная  группа 

«Любознайки»  

(6 - 7 лет) 

комбинированн

ой  

направленност

и 

1.  8.50 - 9.20 

*Коммуникативная 

деятельность 

(р.р.)/логопед 

2. 9.30- 10.00 

Музыкальная 

деятельность 

2. 10.10 – 10.40 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

(Озн.с окр.) 

 

1. 8.50 - 9.20 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

2. 9.30 – 10.00 

Изобразительная 

деятельность(лепка/ап

пликация) 

3. Двигательная 

деятельность 

(на прогулке) 

 

1. 8.50 - 9.20 

*Коммуникативная 

деятельность (подгот. к 

обуч. грамоте)/логопед 

2. 9.30 – 10.00 

Музыкальная 

деятельность 

3. 10.10 – 10.40 

Конструирование 

1. 8.50 - 9.20 

Двигательная 

деятельность 

2. 9.30 – 10.00 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

3. 10.10 – 10.40 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

4. 15.40 – 16.00 *БСД 

(педагог-психолог) 

1. 8.50 - 9.20 

*Коммуникативная 

деятельность (подгот. 

к обуч. 

грамоте)/логопед 

2. 9.30 - 10.00 

Двигательная 

деятельность 

3. 10.10 – 10.40 

Кружок 

«Самоделкин» 

(Легоконструировани

е и моделирование) 

8.20-

8.30 

(10 

мин) 

 

15.00-

15.10 

15/7ч, 30 мин 

 

*
- в группах комбинированной направленности организованная образовательная деятельность организуется следующим образом: специалисты (учитель-логопед, педагог 

психолог) проводят ООД с подгруппой детей с ОВЗ, воспитатель организует ООД с остальной подгруппой детей. 
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