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Общие положения 

Рабочая программа построена на основе образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжелое нарушение речи) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 20 «Красная Шапочка» разработанной в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования и с учетом Федеральной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования (далее – ФАОП ДО). 

При разработке учитывались: 

 Указ Президента РФ от 02.07.2021 г.№400 « О Стратегии национальной 

безопасности РФ»; 

 Указ Президента РФ от 09 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении основ гос. 

политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей»; 

 Указ Президента РФ от 19декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии гос. национальной 

поли- тики РФ на период до 2025 г.»; 

 Концепция государственной семейной политики в РФ на период до 2025 г., 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 25 августа 2014 г. №1618-р; 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г., утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 219.05.2015 г.№996 – р; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ (зарегистрирован Минюстом РФ 2 ноября 2022 г., №70809) (в ред. от 

29.12.2022г.); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. №1155 (зарегистрирован Минюстом РФ 14 ноября 013 г., №30384) (в ред. от 21 

января 2019 г.); 

 Приказ Минпросвещения России от 08.11.2022 №955 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства образования и науки РФ и Министерства просвещения РФ 

касающиеся ФГОС общего образования и образования обучающихся с ОВЗ и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Зарегистрировано в Минюсте России 

от06.02.2023 №72264); 

 Приказ Минпросвещения России от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 01.12. 2022 №1048 «О внесении изменений в 

Поря- док организации и осуществления образовательной деятельности по ООП – 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения РФ от 31.07.2020№373; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопас- ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного гос. санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. №2, действующих 

до 1 марта 2027 г.; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным 

постановлением Главного гос. санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. №28; 
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 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденным постановлением Главного гос. 

санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. №32. 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Целевой раздел рабочей программы соответствует федеральной адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 24.11.2022 №1022 «Об утверждении федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья») (далее- ФАОП ДО).В Программе и рабочей программе 

воспитания используются следующие понятия1: 

образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

уста- новок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интел- лектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов; 

воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

инте- ресах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патрио- тизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отече- ства, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бе- режного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельно- 

сти, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни 

и формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни; 

образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных про- 

грамм. 

1.1.1. Цели и задачи обязательной части программы 

Цель рабочей программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания Программы для обучающихся с ТНР; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в т.ч. их 

эмоционального благополучия; 

- 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 
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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. 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию обязательной части Программы 

Рабочая программа построена на следующих принципах ФАОП ДО, установленных ФГОС 

ДО: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ГБДОУ) и 

обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество ГБДОУ 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 Программы для обучающихся с 

ТНР: 

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

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

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

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

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

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации 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 
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скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально - 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

 Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и 

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

 Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

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

ориентиры, с учетом которых ГБДОУ должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. 

 

Срок реализации рабочей Программы – 1 год (2023 -2024 учебный год) 

 

1.1.1.3.Психолого-педагогическая характеристика особенностей психофизиологического 

развития детей с ТНР разновозрастной  группы 

Возрастные особенности детей (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» 

таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 
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протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 

ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд —по возрастанию или убыванию —до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: 

цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом 

возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы 
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по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно- 

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования 

образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой 

формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности детей (от 6 до 7 лет) 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия 

детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение 

в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу непросто как 

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин 

и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, Изображение 

человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются 
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пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно - творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям —он важен для углубления их 

пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 

которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У 

детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных 

не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает 

развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В 

результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира 

вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с 

людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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Особенности развития детей с ТНР 

 
Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. 

К группе детей с ТНР относятся дети: с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

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

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

нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

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

детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его 

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

окружения, от воспитания и обучения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: звуко- 

произношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности. 

Речь ребѐнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

 

I уровень речевого 
развития 

у ребѐнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит 

из отдельных лепетных слов, звуковых или звукоподражательных 

комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой. 

II уровень речевого 
развития 

в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, 

словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще 

существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, 

наряду с этим, произносительные возможности ребенка 

значительно отстают от возрастной нормы. 

III уровень речевого 

разви- тия 

в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико- 

фонематического недоразвития. 

IV уровень речевого 

разви- тия 

при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются остаточные 
проявления недоразвития всех компонентов языковой системы 

 

Особые образовательные потребности детей с ТНР 

 
Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достига- 

ется через удовлетворение следующих образовательных потребностей: 

- реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования  
для детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжёлыми нарушениями речи); 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 
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- охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

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

дошкольного детства 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 другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- 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 детей 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 детей с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей с ТНР; 

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

ного общего образования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих 

содержания и планируемых результатов Федеральной программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к 

концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых 

возможностей на начальных этапах обучения в общеобразовательной организации. 

 

 1.2.1.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР: 

 



13  

К концу данного возрастного этапа ребенок, к 6-ти годам: 

 

Логопедическая 

работа 
 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 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 открыты- ми слогами, 

односложных); 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 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, 
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наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 

 

Познавательное 

развитие 
 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) 

 

Речевое развитие  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; 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

 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 музыки, к музыкальным 

инструментам; 

 сопереживает персонажам художественных 
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произведений 

 

Физическое развитие  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). 

 

 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения Программы к концу 

дошкольного возраста (согласно ФГОС ДО) 

 

1. У ребенка сформированы основные психофизические и нравственно-волевые качества 

2. Ребенок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может 

контролировать свои движение и управлять ими 

3. Ребенок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной гигиены 

4. Ребенок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 

основные движения, спортивные), участвует в туристских пеших прогулках, осваивает 

простейшие туристские навыки, ориентируется на местности 

5. Ребёнок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности 

6. Ребёнок проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и может осуществлять 

анализ своей двигательной деятельности 

7. Ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в ходе 

занятий физической культурой и ознакомлением с достижениями российского спорта 

8. Ребёнок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в 

двигательной деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и 

сохранить его; 

9. Ребёнок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к своему 

здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать помощь и поддержку другим людям 

10. Ребёнок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в различных 

видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками 

11. Ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и чувства других; договариваться и 

дружить со сверстниками; старается разрешать возникающие конфликты конструктивными 

способами 

12. Ребёнок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, 

регулировать свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий в 

конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации 

13. Ребёнок стремится сохранять позитивную самооценку 
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14. Ребёнок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим 

людям и самому себе 

15. У ребёнка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью 

16. Ребенок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию 

(сочувствие, сопереживание, содействие) 

17. Ребёнок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в социуме и 

соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии 

18. Ребёнок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и 

личностные задачи; применять накопленный опыт для осуществления различных видов 

детской деятельности, принимать собственные решения и проявлять инициативу 

19. Ребёнок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со взрослыми и 

сверстниками, использует формулы речевого этикета в соответствии с ситуацией общения, 

владеет коммуникативно-речевыми умениями 

20. Ребёнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных 

жанров, имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет интерес к книгам 

познавательного характера, определяет характеры персонажей, мотивы их поведения, 

оценивает поступки литературных героев. 

21. Ребёнок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в котором он 

живет: элементарными представлениями из области естествознания, математики, истории, 

искусства и спорта, информатики и инженерии и тому подобное; о себе, собственной 

принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, семейных традициях; об обществе, его 

национально-культурных ценностях; государстве и принадлежности к нему 

22. Ребёнок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и 

сверстникам; интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем мире; 

способен самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать; строить смысловую картину окружающей 

реальности, использует основные культурные способы деятельности. 

23. Ребёнок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и 

сверстникам; интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем мире; 

способен самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать; строить смысловую картину окружающей 

реальности, использует основные культурные способы деятельности 

24. Ребёнок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые представления 

о важных исторических событиях Отечества; имеет представление о многообразии стран и 

народов мира 

25. Ребёнок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о количестве, 

форме, величине предметов, пространстве и времени, умения считать, измерять, сравнивать, 

вычислять и тому подобное 

26. Ребёнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, 

формулирует задачу исследования, использует разные способы и средства проверки 

предположений: сравнение с эталонами, классификацию, систематизацию, некоторые 

цифровые средства и другое 

27. Ребенок имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях живой 

природы России и планеты, их отличительных признаках, среде обитания, потребностях 

живой природы, росте и развитии живых существ; свойствах неживой природы, сезонных 
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изменениях в природе, наблюдает за погодой, живыми объектами, имеет сформированный 

познавательный интерес к природе, осознанно соблюдает правила поведения в природе, знает 

способы охраны природы, демонстрирует заботливое отношение к ней 

28. Ребёнок способен воспринимать и понимать произведения различных видов искусства, 

имеет предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализованной 

деятельности 

29. Ребёнок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе знакомства с 

различными видами и жанрами искусства; обладает начальными знаниями об искусстве 

30. Ребёнок владеет умениями, навыками и средствами художественной выразительности в 

различных видах деятельности и искусства; использует различные технические приемы в 

свободной художественной деятельности 

31. Ребёнок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ, 

тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных 

проектах 

32. Ребёнок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для наиболее 

точной передачи образа и своего замысла, способен создавать сложные объекты и 

композиции, преобразовывать и использовать с учётом игровой ситуации 

33. Ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, предлагает и объясняет замысел игры, комбинирует сюжеты на основе реальных, 

вымышленных событий, выполняет несколько ролей в одной игре, подбирает разные средства 

для создания игровых образов, согласовывает свои интересы с интересами партнеров по игре, 

управляет персонажами в режиссерской игре 

34. Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, к 

развивающим и познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами может 

объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным 

выполнением правил всеми участниками 

35. Ребёнок способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели; демонстрирует сформированные предпосылки к учебной деятельности и 

элементы готовности к школьному обучению. 

 

1.3.Целевой раздел части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

1.3.1. Пояснительная записка 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений (далее – Вариативная 

часть) состоит из Парциальной программы по введению регионального компонента и 

патриотического воспитания дошкольников 3-7 лет, направленной на социально-

коммуникативное развитие и социальное воспитание дошкольников «Дорогою добра» 3-7 

лет Л.В. Коломийченко. 

Технология реализации программы представлена блочно- тематическими планами и 

конспектами, предусматривающими использование различных средств, методов и форм 

социального воспитания, оптимальное сочетание специфических видов детской 

деятельности, включение элементов развивающей среды. В конце каждого раздела 

программы в зависимости от возрастного периода даны показатели социально-

коммуникативного развития, позволяющие определить его общий уровень. 

Реализация программы «Дорогою добра» осуществляется на протяжении всего дошкольного 

возраста (от 3 до 7 лет посредством организации непосредственно образовательной 
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деятельности и совместной образовательной деятельности в режимных моментах, начиная с 

младшей группы.). Ее содержание представлено в разделах «Человек среди людей», 

«Человек в истории», «Человек в культуре», «Человек в своем крае», каждый из которых 

дифференцирован по блокам. 

Программа отвечает современным задачам образования, в т.ч. таким, как усиление 

внимания к ценностям традиционной духовной культуры и исторической преемственности, 

построена на основе главных методических принципов: учѐт возрастных особенностей детей; 

доступность материала ( в том числе  посредством посещения музеев города); постепенность 

его усвоения. 

 

1.3.2. Цели и задачи реализации образовательной программы 

 

   Цель программы — своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим 

особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее достижение 

оптимального уровня, социально-коммуникативное развитие дошкольников.  

 

Задачи раздела «Человек среди людей» 

Познавательные сведения 

 сообщать элементарные сведения; 

 формировать первоначальные представления о половой идентификации; 

 уточнять, дополнять, конкретизировать, систематизировать, дифференцировать, обобщать 

знания; 

 способствовать формированию понятий о: 

- человеке как биопсихосоциальном существе (его внешние признаки, различия между людьми 

разного возраста и пола; настроения, чувства, переживания; поступки, взаимоотношения с 

другими людьми); 

-  истории появления и развития отдельного человека; 

- особенностях поведения детей в зависимости от половых различий; 

- доминирующих видах деятельности и увлечениях детей разного пола;  

- способах проявления заботы, внимания, интереса к лицам своего и противоположного пола; 

- необходимости и значимости проявления дружеских, уважительных отношений между детьми 

разного пола, понимания между ними; способах передачи своих желаний, чувств, настроения; 

 - собственных чертах характера, привычках; 

 -  определенной половой принадлежности взрослых людей; 

- различных функциях, выполняемых  ими в процессе жизни 

(коммуникативная, трудовая, экономическая,  производственная, фелицитарная, 

репродуктивная); 

- специфике внешнего вида мужчин и женщин (физическое строение, одежда, обувь, 

прическа), характерных аксессуарах; 

- специфических видах деятельности (труд, спорт, профессии, искусство), отдыхе, 

увлечениях, интересах взрослых людей; 

 внешней и внутренней красоте мужчин и женщин; 

- особенностях, нормах и правилах поведения взрослых людей в зависимости от пола; 
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- потребности в любви, дружбе, заботе, привязанности к людям противоположного пола; 

- фемининных и маскулинных личностных качествах; 

- семье как совокупности людей  разного возраста и пола, объединенных родовым началом; 

- особенностях возрастных и половых проявлений членов семьи; 

- особенностях поведения и взаимоотношений людей разного пола и возраста в семье; 

- значимости и красоте семейных обычаев, традиций, жилища; 

- адекватном своему возрасту и полу поведении в семье; 

- правилах взаимоотношений с членами семьи; 

- различных социальных функциях людей разного пола в семье: мальчик  -сын, брат, папа, 

дядя, дедушка; девочка — дочь, сестра, мама, тетя, бабушка; 

- нормах и правилах взаимоотношений, приемлемых в российской коммуникативной и 

психосексуальной культуре. 

 

Развитие чувств и эмоций 

В зависимости от возраста, пола, уровня развития детей: 

 способствовать проявлению интереса к сверстникам своего ипротивоположного пола 

(их предпочтения в играх, игрушках,в видах деятельности; увлечениях, поступках); 

 способствовать становлению полового самосознания, чувств аполоролевой 

самодостаточности, потребности в проявлении себя как представителя определенного пола; 

 стимулировать проявления сопереживания, сочувствия во взаимоотношениях с детьми 

своего и противоположного пола; 

 воспитывать толерантное, уважительное отношение к представителям противоположного 

пола; 

 актуализировать и поддерживать проявления симпатии, привязанности детей друг к другу; 

 способствовать принятию ситуативных состояний, нехарактерных поведению мальчиков 

и девочек (мальчик может плакать от обиды, жалости, девочка — стойко переносить 

неприятности); 

 способствовать проявлению познавательного интереса к различным аспектам жизни 

взрослых людей разного пола; 

 стимулировать проявление потребности в ориентации на социально одобряемые 

поступки взрослых как образцы  своего поведения; 

 воспитывать чувство восхищения достижениями взрослых мужчин и женщин,

 проявлениями ярко выраженных   маскулинных и фемининных качеств, внешней и 

внутренней красоты; 

 актуализировать стремление быть похожим на настоящих мужчин и настоящих женщин; 

 воспитывать уважение к взрослым людям разного пола, бережное отношение к процессу 

и результату их труда; 

 воспитывать чувства родовой чести, привязанности; сопричастности к общим делам, 

любви и уважения к членам семьи; 

 актуализировать проявление заботы, бережное отношение к родным; 

 способствовать проявлению познавательного интереса к истории семьи, ее родословной; 
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 побуждать к проявлению фемининных и маскулинных качеств во взаимодействии с 

членами семьи; 

 вызывать восхищение процессом и результатом труда взрослых в семье, их 

достижениями на работе, успехами братьев и сестер; 

 стимулировать потребность в подражании одобряемым в семье  

 поступкам, подчеркивающим  фемининную и маскулинную ориентацию; 

 формировать общественно-значимые мотивы поведения всемье; 

 воспитывать толерантное отношение к членам семьи, уважение к увлечениям, интересам 

каждого; 

 способствовать становлению чувства человеческого достоинства. 

 
Формирование поведения 

В зависимости от возраста, пола и уровня развития детей обучать способам, развивать 

умения и формировать навыки: 

 социальной перцепции, предвосхищения возможностей развития ситуации взаимодействия 

с другими людьми (в зависимости от возраста и пола); 

 восприятия детьми друг друга как представителей разного пола; 

 проявления доброжелательных, бережных взаимоотношений между детьми разного пола; 

 положительно направленного интереса к детям своего и противоположного пола; 

 бесконфликтного поведения в общении детей друг с другом с учетом половых различий; 

 культуры межполового общения; 

 выполнения специфических «мужских» и «женских» операций вразных видах 

деятельности; 

 проявления симпатии, заботы, доброжелательного отношения к детям своего и 

противоположного пола; 

 практической реализации специфических фемининных и маскулинных 

качеств; 

 контроля и оценки коллизийных ситуаций; 

 произвольности управления своим поведением; 

 восприятия взрослых людей как представителей определенного пола; 

 проявления заботливого, доброжелательного отношения к взрослым людям разного пола; 

 адекватного коммуникативной  и психосексуальной культуреповедения в отношении к 

людям разного возраста и пола; 

 проявления бережного отношения к процессу и результатам труда взрослых; 

 достойного поведения в отношении с людьми разного возраста и пола; 

 культуры поведения в семье; 

 проявления заботы, доброжелательного отношения к членам семьи, ближайшим 

родственникам; 

  взаимодействия с членами семьи с учетом их и своего возраста, и пола; 

 бесконфликтного поведения в семье; 

 проявления бережного отношения к семейным реликвиям; 

 практического применения информации о человеке в различных видах деятельности. 

 

Задачи раздела «Человек в истории» 
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Познавательные сведения 

 сообщать элементарные сведения; 

 формировать первоначальные представления; 

 уточнять, дополнять, конкретизировать, систематизировать, 

 дифференцировать, обобщать знания; 

 способствовать формированию понятий об: 

— истории появления и развития отдельного человека, его связях с членами своей семьи; 

о родословной, семейных праздниках, традициях; 

— истории возникновения человека на земле, его образе жизни в древности, развитии 

труда, техническом прогрессе (средства коммуникации, передвижения, условия быта); 

— отдельных исторических событиях, людях, имеющих к ним отношение; 

— символике государства (флаг, гимн, герб своей страны); 

— структуре государства: правительство, армия, народ, территория; 

— правах человека и навыках безопасного поведения. 

Развитие чувств и эмоций 

В зависимости от возраста и уровня развития детей: 

 воспитывать интерес к истории цивилизации человека; 

 способствовать проявлению потребности в получении информации о развитии человека; 

 воспитывать чувство восхищения достижениями человечества, 

чувство собственного достоинства,  ответственность, осознание своих прав и свобод, прав и 

свобод других людей; 

 способствовать проявлению уважения к личным правам и достоинству других людей; 

 воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, родному 

городу, своей стране; 

 стимулировать проявление заботы, уважения, привязанности к  ближайшему

 окружению (родственники, сверстники ,сотрудники детского сада); 

- способствовать проявлению симпатии,   эмоциональной идентификации в   отношении   к 

любимым литературным героям, историческим деятелям. 

 

Формирование поведения 

В зависимости от возраста и уровня развития детей обучать способам, развивать умения и 

формировать навыки: 

 восприятия человека как социально значимого существа, его состояний, настроений, 

переживаний; 

 проявления доброжелательного, уважительного отношения к окружающим, людям 

труда; 

 проявления заботливого отношения к близким людям, членам семьи; 

 выполнения обязанностей по дому, поручений в детском саду; 

 поведения в совместной деятельности с другими детьми, общественных местах; 

регуляции негативных эмоциональных проявлений; 

 поддерживания порядка, чистоты, уюта в доме, группе детского сада, микрорайоне, 

городе; 
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 практического применения информации об истории человека, как исторических событиях 

в разных видах деятельности ( речевой, изобразительной, конструктивной, игровой); 

 проявления уважительного отношения к историческим личностям, памятникам истории. 

 

Задачи раздела «Человек в культуре 

Познавательные сведения 

В зависимости от возраста и уровня развития детей: 

 сообщить элементарные сведения; 

 формировать первоначальные представления; 

 уточнять, дополнять, конкретизировать, систематизировать, дифференцировать, 

сообщать знания; 

 способствовать формированию понятий об: 

 принадлежности каждого человека к определенной культуре определяющей его 

национальность, об этносе и расе; 

 атрибутах родной культуры, а так же других культур (язык, одежда, жилище, народные 

промыслы, народное искусство, обряды, традиции, праздники, игры, игрушки, национальная 

кухня); 

 специфике норм и правил поведения в разных культурах; 

 необходимости уважительных и дружеских отношений между людьми разных культур. 

 Отдельных атрибутах представителей других культур ( внешний вид, язык, костюм, игры, 

игрушки, декоративно – прикладное искусство, национальная кухня). 

 

Развитие чувств и эмоций: 

 воспитывать интерес к культуре своего народа и представителей других национальностей; 

 поддерживать проявление потребности в получении информации и практическом 

применении сведений о национальной культуре; 

 вызывать чувство восхищения результатами культурного творчества представителей 

своей и других культур (музыка, танцы, песни, литература, национальный костюм, 

предметы декоративно-прикладного искусства и др.); 

 способствовать становлению национального самосознания, чувства национальной 

самоценности; 

 воспитывать толерантное, уважительное, доброжелательное отношение к людям 

другой национальности, этноса, расы вне зависимости от социального происхождения, 

вероисповедания, пола, личностного и поведенческого своеобразия. 

Формирование поведения 

Развивать умения и формировать навыки: 

 практического применения знаний о национальной культуре в разных видах 

деятельности; 

 воспринимать другого человека как представителя определенной культуры; 

 практического применения знаний о национальной культуре в разных видах 

деятельности (музыкальной, речевой, изобразительной, трудовой, физкультурной, 

конструктивной, игровой, коммуникативной; 

 бесконфликтного поведения в общении с представителями других национальностей; 

 проявления заботливого, уважительного отношения к культурным ценностям разных 

народов. 
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Задачи раздела «Человек в своем крае» 

 

Познавательные сведения 

В зависимости от возраста и уровня развития детей: 

 сообщить элементарные сведения; 

 формировать первоначальные представления; 

 уточнять, дополнять, конкретизировать, систематизировать,   дифференцировать, 

сообщать знания; 

 способствовать формированию понятий об: 

 родном крае, как части России; 

 истории зарождения и развития города, села; 

людях, прославивших Таганрог  в истории его становления; 

 достопримечательностях родного города: культурные

 учреждения, промышленные центры, памятники зодчества, архитектуры, истории; 

 символике своего города (герб, гимн); 

 знаменитых людях Ростовской области; 

 природа и географическое расположение Ростовской области; 

 культура и традиции народов Ростовской области. 

 

                Развитие чувств и эмоций: 

 воспитывать интерес к истории своего края, города, села; 

 воспитывать чувство гордости от осознания принадлежности к носителям традиций 

и культуры своего края; 

 вызывать положительные эмоции в процессе приобщения к краеведческому 

материалу; 

 побуждать потребность в поддержании красоты, проявлении заботы о 

растительном и животном мире своего края. 

Воспитывать чувства признательности, благодарности, уважения к  знаменитым людям 

своего города, села. 

Формирование поведения 

Развивать умения и формировать навыки: 

 проявления заботы о благосостоянии своего края; 

 практического применения знаний о своем крае в разных видах деятельности 

(музыкальной, изобразительной, конструктивной, речевой и т.д.); 

 проявления бережного, заботливого отношения к достопримечательностям города, 

села. 

 

Принципы построения программы 

Технологическое сопровождение реализации программы и отбор содержания различных 

аспектов социальной культуры, приобщение к которым возможно на протяжении 

дошкольного возраста, осуществлен в соответствии со следующими принципами: 

 принципом научности, предполагающим отражение в предъявляемом материале основных 

закономерностей развития социальных объектов; возможность усвоения знаний на уровне 
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первоначальных, дифференцированных и обобщенных представлений; стимулирование 

познавательного интереса детей к сфере социальных отношений; формирование основ 

научного мировоззрения; 

 принципом доступности, обеспечивающим адаптацию научного знания к специфике 

возрастных, половых, национальных, этнических особенностей личностного развития детей 

дошкольного возраста; 

 принципом прогностичности, ориентирующим на осознанное восприятие детьми 

предлагаемого содержания, на возможное его использование в качестве аргументов в 

объяснении своих поступков, отношений в сфере социального взаимодействия, на 

проявление потребностей и мотивов социально значимого и одобряемого поведения; 

 принципом последовательности и концентричности, обеспечивающим постепенное 

обогащение содержания различных сфер социальной культуры по темам, блокам и разделам, 

возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне формирования знаний (от 

элементарных представлений по отдельным признакам — к обобщенным представлениям по 

системе существенных признаков), познание объектов социального мира в процессе их 

исторического развития; 

 принципом системности, предполагающим формирование у дошкольников обобщенного 

представления о социальном мире как системе систем, в котором все объекты, процессы, 

явления, поступки, переживания людей находятся во взаимосвязи и взаимозависимости; 

становление основ диалектического понимания социальной действительности; 

 принципом интегративности, предусматривающим возможность использования 

содержания социальной культуры в разных разделах воспитания (трудовом, эстетическом, 

физическом, экономическом и т.д.) и его реализацию в разных 

видах деятельности (познавательной, речевой, игровой, коммуникативной, двигательной, 

театрализованной, экспериментальной, конструктивной, изобразительной, трудовой, 

учебной); 

 принципом культуросообразности и регионализма, обеспечивающим становление 

различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего 

социального окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей 

социальной действительности своего региона; 

принципом «диалога культур», ориентирующим на понимание детьми временной и 

исторической последовательности развития материальных и духовных ценностей, 

взаимопроникновения и дополняемости культур разных народов. 
 

Планируемые результаты освоения части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

    Предполагаемые результаты: 

К шести годам ребенок: 

 Имеет дифференцированные представления о своей видовой, родовой, половой 

принадлежности, аргументирует их по существенным признакам: человеческие, фемининные 

и маскулинные качества, особенности проявления чувств и эмоций, специфика полоролевого 

поведения; внутренней и внешней красоте мужчин и женщин; об особенностях их одежды, 

проявлениях достойного поведения; близких и дальних родственниках как представителях 

определенного возраста и пола, об особенностях их поведения, взаимоотношений; мужских и 

женских праздниках, способах поздравления друг друга; социальных функциях членов 
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семьи, их родственных связях; нормах и правилах поведения людей разного пола в семье; 

социальной значимости труда взрослых в детском саду, функциональном назначении 

различных помещений; 

 адекватно идентифицирует себя с представителями своей семьи и пола 

 правильно определяет различные эмоциональные состояния (спокойный, веселый, 

грустный, сердитый, довольный, испуганный, удивленный, обиженный) сверстников, 

взрослых людей, животных (в реальной жизни и художественном изображении) по ряду 

средств и способов выражения экспрессии (мимика, жесты, поза, интонации); 

 владеет отдельными способами передачи собственного эмоционального состояния 

(мимика, интонация); 

 проявляет адекватные эмоциональные реакции в общении со сверстниками, взрослыми; 

 осознает необходимость и целесообразность выполнения правил во взаимоотношениях с 

людьми разного возраста и пола; 

 ориентируется на социально одобряемые образцы фемининных и маскулинных 

проявлений людей ближайшего окружения, литературных героев; 

 прогнозирует свое возрастное развитие в соответствии с половой ролью, оценивает 

собственное поведение, поступки литературных и киногероев с позиций полоролевых 

стереотипов, стремится подражать им; 

 проявляет интерес к семейным делам, стремление к совместному обсуждению семейных 

вопросов, с удовольствием включается в семейные мужские и женские праздники, использует 

адекватные собственной половой роли способы поздравления родственников; 

 владеет основными способами самообслуживания (умывание, одевание, стирка и 

глаженье мелкого белья, мытье обуви, посуды, накрывание на стол, частичная уборка 

помещения), отдельными видами ручного труда (пришивание пуговиц, заколачивание 

гвоздей); с удовольствием использует их в домашней работе; 

 владеет основными навыками поведения в быту, повседневном общении, общественных 

местах в соответствии с особенностями коммуникативной культурой; 

 проявляет сопереживание, сочувствие, содействие по отношению ко всем членам семьи 

и особенно — к малышам и пожилым людям; 

 использует полученную информацию в разных видах продуктивной, игровой, 

изобразительной, двигательной, художественно-эстетической деятельности. 

 имеет дифференцированные представления: о последовательности событий в жизни 

человека, города, страны; рождении человека, его ценности в семье; близких и дальних 

родственниках, об их значении в жизни семьи, сохранении чести рода; последовательности 

этапов жизни человека; происхождении имен, названий городов, улиц; реликвиях (семьи, 

детского сада, города); развитии человеческой цивилизации (транспорт, жилище, бытовые 

условия); нормах и правилах поведения; значимости каждого человека в жизни других 

людей; исторических памятниках; 

 знает по именам близких и дальних родственников, устанавливает простейшие 

родственные связи между ними; 

 владеет основными правилами этикета в общении со сверстниками, взрослыми, 

поведения в общественных местах; 

 осознает ценность событий в жизни человека детского сада, города, страны; 

 признает права каждого человека на любимое занятие, на отдых; 

 проявляет заботу об окружающих людях. 

 имеет дифференцированные представления о: назначении избы, ее убранстве; 
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особенностях материалов, используемых в строительстве жилища, изготовления предметов 

быта; закономерном расположении вещей в доме; функциях построек (хлев, амбар, баня); 

различных видах труда (земледелие ткачество, строительство, гончарное, кузнечное дело); 

назначении используемых инструментов; национальной одежде; значении природы в 

жизни человека; народном творчестве, его разновидностях (устное, декоративно-

прикладное, музыкальное); языческих и христианских праздниках; 

 умеет устанавливать взаимосвязи между сезонными изменениями и видами труда людей; 

между качеством труда и его результатом; между разными видами народного творчества; 

 проявляет интерес к различным объектам русской традиционной культуры; 

 ориентируется на выделение эстетического начала в восприятии произведений русского 

народного творчества; 

 руководствуется в своем поведении правилами и нормами, отраженными в устном 

народном творчестве; 

 бережно относится к предметам быта, произведениям народного творчества; 

 владеет навыками народной росписи, умеет определять специфику ее отдельных видов; 

доступным языком фольклорных произведений умеет рассказывать народные сказки и 

уместно использовать пословицы, поговорки; играть на музыкальных инструментах (бубен, 

свистулька, трещотка, треугольник), исполнять народные танцы, попевки; 

 использует атрибуты русской народной культуры в самостоятельной деятельности. 

К семи годам ребенок: 

 владеет обобщенными представлениями (понятиями): о своей половой принадлежности 

(устанавливает взаимосвязи между своей половой ролью и различными проявлениями 

маскулинности и фемининности — одежда, прическа, телосложение, эмоциональные 

реакции, правила поведения, про-явление достоинства); о половой принадлежности мужчин и 

женщин по ряду признаков: внешний вид, личностные качества, социальные и трудовые 

функции (дифференцирует функциональные особенности мужчин и женщин (общение, труд, 

отдых, интересы, увлечения); о членах семьи как представителях определенного возраста и 

пола, их основных функциях (социальная, коммуникативная, экономическая, 

репродуктивная, фелицитарная), необходимости бережного, заботливого отношения к ним; 

специфике взаимоотношений в детском саду, взаимосвязи функций работающих в ней 

взрослых; 

 испытывает чувство удовлетворенности в отношении собственной половой 

принадлежности, аргументированно обосновывает ее преимущества; 

 осознает относительность маскулинных и фемининных проявлений; 

 различает настроение людей, животных, устанавливает связи между эмоциональным 

состоянием человека и причинами, его побудившими, между настроением и поведением; 

 владеет способами передачи собственных эмоциональных состояний (жесты, мимика, 

интонация, поза, движения), умеет сдерживать проявления негативных эмоций; 

 адекватно реагирует на различные эмоциональные состояния других людей; 

 знает правила и владеет способами безопасного поведения; 

 осознанно выполняет правила поведения, принятые в соци-альной культуре; 

 устанавливает связи между своим поведением и настроением окружающих; 

 умеет ценить красоту людей разного возраста и пола по ряду признаков (внешний вид, 

поступки, поведение); 

 определяет перспективы взросления в соответствии с половой ролью; 
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 проявляет доброжелательное, заботливое отношение к взрослым людям разного пола; 

 осознает нравственную ценность человеческих поступков; 

 определяет перспективу развития собственной социальной функции в системе 

родственных отношений (мальчик будет папой, затем свекром, тестем, дедушкой; девочка 

будет мамой, невесткой, свекровью, тещей, бабушкой); 

 проявляет стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных 

на выполнение будущей семейной роли (девочка убаюкивает ребенка, как настоящая мама, 

мальчик ремонтирует кукольную мебель, как настоящий папа); 

 владеет всеми навыками самообслуживания и личной гигиены, соответствующими 

возрасту; различными видами труда, адекватными собственной половой роли (девочка умеет 

стирать, гладить, готовить несложные блюда, делать частичную уборку помещения, 

накрывать на стол, заниматься рукоделием, мыть посуду, украшать помещение цветами; 

мальчик умеет ремонтировать кукольную мебель, обувь, изготавливать деревянные игрушки, 

отжимать тяжелое белье, выбивать пыль из ковров, расставлять мебель в комнате); 

 проявляет стремление к эстетике быта: следит за домашней одеждой, чистотой и 

порядком в своем игровом уголке, контролирует манеру собственного общения с 

родственниками; 

 бережно относится к результатам труда взрослых, осознанно соотносит свои желания в 

приобретении вещей и игрушек с возможностями семьи; 

 умеет сдерживать проявление негативных эмоций, подчиняет свои желания интересам 

семьи; 

 проявляет заботу по отношению к малышам и пожилым родственникам, ответственно 

относится к своим домашним обязанностям; 

 с удовольствием проводит время с членами семьи, инициирует общение с  ними; 

 проявляет сопереживание, сочувствие в общении с близкими, интересуется их 

настроением, эмоциональным и физическим состоянием, проявляет адекватные способы 

разрешения конфликтных ситуаций; 

 выполняет правила, принятые в семье, поддерживает семейные традиции, с 

удовольствием участвует в семейных праздниках, общих обсуждениях предстоящих дел, 

расходов; 

 проявляет уважительное отношение к интересам членов семьи, бережно относится к 

продуктам их увлечений (рисование, коллекционирование и др.); 

 самостоятельно применяет полученные знания в различных видах творческой, 

предметно-продуктивной, коммуникативной деятельности. 

 владеет обобщенными представлениями: о себе как носителе исторических ценностей; о 

развитии цивилизации, роли техники в прогрессе человечества; об истории жилища, 

предметов быта; составе семьи, ее родословной, семейных реликвиях; нормах этикета; 

взаимосвязи труда взрослых в городе; культурных достояниях, основных исторических 

событиях, достопримечательностях детского сада, города, страны; 

 имеет первоначальные представления: об истории России, ее символике, праздниках, 

главных событиях, выдающихся людях; о назначении и функциях армии, родах войск; 

 о структуре страны, ее управлении; планете Земля, людях, ее населяющих, их 

равноправии; 

 осознает нравственную ценность поступков людей; общественную значимость 

исторических событий; 

 умеет определять хронологическую последовательность возникновения и 
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совершенствования предметов быта, техники, исторических событий; 

 проявляет познавательный интерес к явлениям истории и культуры своей 

семьи, детского сада, города, страны; 

 проявляет толерантность и уважение по отношению к представителям других 

национальностей; 

 проявляет осознанное отношение к праздникам своей семьи, детского сада, города, 

страны, с удовольствием к ним готовится; 

 владеет способами поведения, адекватными знаниями об истории, 

достопримечательностях, символике своей страны, своего края, города; 

 проявляет симпатию, любовь, уважение, сочувствие по отношению к близким людям; 

адекватно реагирует на незнакомых людей; 

 самостоятельно применяет полученные знания в различных видах творческой, 

предметно-продуктивной, коммуникатив-ной деятельности. 

 имеет обобщенные представления о различных элементах русской традиционной 

культуры: предметы быта, домашняя утварь, устройство жилища, его разновидности, 

особенности труда в городе и деревне, специфика праздничного и повседневного костюма, 

национальная кухня, традиции семьи, обычаи народа; 

 имеет дифференцированные представления об отдельных элементах культуры других 

народов (язык, одежда, искусство, обычаи, национальная кухня, игры, игрушки); 

 владеет первоначальными представлениями о вере людей в природные, земные и 

неземные силы, понимает роль оберегов в защите от злых сил; об отдельных культурных 

ценностях (искусство, техника), их наиболее ярких представителях; 

 осознает назначение и культурную ценность обряда крещения, культовых атрибутов 

(храмы, иконы, крест, священные книги); 

 осознает взаимосвязь культур русского и других народов; 

 имеет первоначальные представления о национальных, этнических и расовых различиях 

между людьми; 

 умеет устанавливать простейшие связи между уровнем развития культуры и 

благосостоянием человека; 

 проявляет интерес к объектам других национальных культур, потребность получения 

информации о них; 

 проявляет устойчивый интерес к объектам русской культуры, отдает предпочтение ее 

элементам в разных видах самостоятельной деятельности; 

 осознает роль человека в развитии культуры, проявляет восхищенное отношение к 

элементам культуры как к результатам человеческого труда, предвосхищает свое возможное 

участие в обогащении культурного наследия; 

 проявляет толерантность, интерес, симпатию и уважение к носителям других 

национальных культур, стремится к познавательно-личностному общению с ними; 

 владеет способами поведения, адекватными знаниям о культурных ценностях народа, 

необходимости их защиты и преумножения; 

 самостоятельно применяет полученные знания в разных видах творческой, предметно-

продуктивной, коммуникативной деятельности. 

 имеет дифференцированные представления о своем крае как части России, об истории 

возникновения родного города и края, их знаменитых людях, основных 

достопримечательностях, традициях, труде людей; 

 различает поселения людей по существенным признакам (численность населения, 
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наличие церкви, крепости, промышленных и сельскохозяйственных предприятий); 

 ассоциирует название края, города с их месторасположением, историей возникновения; 

 владеет общими представлениями об основных традиционных ремеслах, промыслах; 

 знает специфические названия отдельных инструментов; 

 осознает связь между результатами труда своих земляков и развитием культуры, техники 

в России; 

 имеет общее представление об особенностях декоративно-прикладного искусства своего 

края, использует отдельные элементы в собственной изобразительной деятельности, 

художественно - ручном труде; 

 знает названия, отдельные отличительные особенности городов своего края; 

 владеет информацией об основных достопримечательностях главного города своей 

области и родных мест; 

 проявляет интерес к истории своего города (края); 

 проявляет заботу о чистоте, порядке в своем микрорайоне, городе; 

 с благодарностью и уважением относится к знаменитым людям города и края; 

 осознанно применяет знания о своем крае (городе, селе) в разных видах 

деятельности; 

 с удовольствием участвует в торжественных событиях, традиционных праздниках; 

 проявляет бережное отношение к достопримечательностям,

 владеет способами оказания заботы и внимания историческим памятникам; 

 испытывает чувство удовлетворенности от рождения и проживания в родном селе, 

городе, крае; проявляет потребность в передаче информации о нем; 

 осознает возможность и перспективы своего участия в сохранении и преумножении 

культурных достижений города, села, края. 

 

1.4.Педагогическая диагностика. 

        Педагогическая диагностика как целенаправленный процесс определяет наличие 

существующего, обеспеченного и прогнозируемого уровня социально-коммуникативного 

развития детей, осуществляемый посредством экспериментально апробированных 

методик в соответствии с научно обоснованными показателями и критериями. 

В ходе педагогической диагностики изучаются, сравниваются, анализируются и 

прогнозируются различные аспекты социального воспитания с целью его дальнейшего 

совершенствования, обоснования значения его результатов для решения образовательных 

задач. 

Результат реализации программы «Дорогою добра» — вполне определенный для каждого 

возрастного этапа уровень социально-коммуникативного развития, достижение которого 

может быть диагностировано по показателям когнитивной («знаниевой»), эмоционально-

чувственной и поведенческой сфер. 

Показатели социально-коммуникативного развития представлены в соответствии с 

программой по каждому возрастному периоду: 

 в когнитивной сфере — знания программы, представленные в разном качестве 

(первоначальные, дифференцированные или обобщенные представления — понятия); 

 эмоционально-чувственной сфере — интерес к изучаемому материалу, общению с 
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людьми разного возраста, пола, национальности, эмпатийные переживания; 

 поведенческой сфере — конкретные способы взаимодействия с другими людьми, 

умения отражать имеющиеся представления в разных видах деятельности. 

Каждый из обозначенных показателей имеет свою степень проявления, которая 

отслеживается по определенным критериям. Они различаются по сферам личностного 

развития: в когнитивной сфере — объем и глубина усвоенной по программе информации, 

способность к аргументированию, осознанность знаний; эмоционально-чувственной сфере 

— устойчивость, ситуативность проявления интересов и потребностей, адекватность 

эмоциональных проявлений; когнитивной сфере — устойчивость поведенческих реакций, 

самостоятельность, инициированность их проявлений. 

Соотношение показателей и критериев их проявления позволяет определить уровни 

социально-коммуникативного развития детей в каждом возрастном периоде. 

Каждый из обозначенных показателей имеет свою степень, которая отслеживается по 

определенным критериям. Они различаются по сферам личностного развития: в 

когнитивной сфере – объем и глубина усвоенной по программе информации, способность 

к аргументированию, осознанность, ситуативность проявления интересов и потребностей, 

адекватность эмоциональных проявлений; когнитивной сфере устойчивость поведенческих 

реакций, самостоятельность, инициативность их проявлений. 

 Диагностика уровней социально-коммуникативного развития осуществляется 

посредством апробированных методик в соответствии с научно обоснованными 

показателями и критериями. Определение уровней социально-коммуникативного развития 

осуществляется, как правило,: во второй группе раннего возраста в конце года, с младшей, 

средней, старшей и подготовительной группах два раза в год: в начале года и в конце года. 

Примерная характеристика уровней социально-коммуникативного развития представлены 

в программе Л.В.Коломийченко Дорогою добра: Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. – М.: ТЦ Сфера. 

2017. – 160 с. (с. 114 - с. 122) 

Методы диагностики 

Для изучения когнитивной сферы социально-коммуникативного развития используется метод 

беседы, примерные вопросы которой даны в приложении. 

Показатели эмоционально-чувствительной и поведенческой сфер фиксируются в ходе 

наблюдений и заносится в дианостическую карту. 

Система педагогической диагностики в дошкольной образовательной организации 

 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Реализация Образовательной программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей, которые фиксируются в картах наблюдений детского развития. Такая оценка 

проводится педагогическим работником ГБДОУ в рамках педагогической диагностики в 

ходе: 
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1) педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования). 

Диагностика проводится на начальном этапе освоения ребенком 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 ребенка в группе. 

Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить 

индивидуальную динамику развития ребенка. 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 др.), 

специальных диагностических ситуаций. При необходимости педагог может использовать 

специальные методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического развития. 

Основные методы педагогической диагностики 
 

Наблюдение Ориентирами для наблюдения 

являются возрастные 

характеристики развития ребенка. 

Они выступают как обобщенные 

показатели возможных 

достижений 

детей на разных этапах 

дошкольного детства в 

соответствующих 

образовательных областях. 

Педагог наблюдает за поведением 

ребенка 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 др.) 

В процессе наблюдения

 педагог отмечает особенности

 проявления ребенком

 личностных качеств, 

деятельностных умений, 

интересов, 

предпочтений, фиксирует 

реакции на успехи и неудачи, 

поведение в конфликтных

 ситуациях и др. 

Наблюдая за поведением ребенка, 

педагог обращает

 внимание на частоту

 проявления каждого 

показателя, самостоятельность

 и инициативность ребенка

 в деятельности. Частота 

проявления указывает на

 периодичность и степень

 устойчивости показателя. 

Самостоятельность выполнения 

действия позволяет определить 

зону актуального и ближайшего 

развития ребенка.

 Инициативность свидетельствует

 о проявлении субъектности 

ребенка в деятельности и 

взаимодействии. 

Результаты наблюдения могут 

быть дополнены беседами

 с детьми в свободной

 форме, что позволяет 

выявить причины

 поступков, наличие интереса к 

определенному виду 
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деятельности, уточнить знания о 

предметах и явлениях 

окружающей действительности и 

др. 

Анализ 

продуктов 

деятельности 

 

осуществляться на основе 

изучения материалов портфолио 

ребенка (рисунков, работ по 

аппликации, фотографий работ по

 лепке, построек, поделок и 

др.). 

Полученные в процессе 

анализа качественные 

характеристики существенно 

дополнят результаты 

наблюдения за продуктивной 

деятельностью детей 

(изобразительной, 

конструктивной, музыкальной и 

др.). 

 

 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую 

активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и 

целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

  углубленной диагностики развития ребенка специалистами (учитель-логопед)Цель 

диагностики: 

1. Оценка индивидуального развития компонентов речевой системы ребѐнка для дальнейшей 

профессиональной коррекции. 

2. Конструирование программ для оптимизации коррекционно-развивающей работы с 

группой детей, которые имеют сходные структуры речевых нарушений, уровень речевого 

развития. 

Длительность педагогического обследования детей специалистами – 3 недели в 

начале учебного года - сентябрь, 2 недели - в конце учебного года (май). 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин 

возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят 

педагоги-психологи. Участие ребенка 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. 

 

2.Содержательный раздел обязательной части программы 

  

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 

2.1.1.Социально-коммуникативное развитие 

 

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 
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детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим 

работником, 

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

сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

- развития игровой деятельности. 

 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено 

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

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

педагогическим работником, в т.ч. моральным, на обогащение первичных представлений о 

гендерной и семейной принадлежности. 

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

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с 

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

деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с 

ТНР предполагает следующие направления работы: 

-дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их 

мира людей и рукотворных материалов; 

- воспитание правильного отношения к людям, к вещам; 

-обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся. 

В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся 

активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

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

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

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

про- водит 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 

по- ведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. 

У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный 

интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические 

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

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

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально- 

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

также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

 

В познавательной области основными задачами образовательной деятельности с 

детьми являются создание условий для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

-формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
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материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

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

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

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира; 

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

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 

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

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, 

временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. 

При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

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

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

- формирование элементарных математических представлений. 

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

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие 

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

коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

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

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

человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

 

2.1.3. Речевое развитие обучающихся 

 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

 овладения речью как средством общения и культуры; 

 обогащения активного словаря; 
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 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

 развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

 В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. 

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений 

об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

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

предметных понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. 

Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 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 

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. 
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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 рабо- ты, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

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

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в т.ч. 

народного творчества; 

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

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой деятельности. 

 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предполагает 

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

включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

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

свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с 

детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

 Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

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

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

 Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника приобретает 
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косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-

образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских 

рисунков через калейдоскоп; использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений. 

 Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки 

балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 

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

определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжа- ют 

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, 

голо- совых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей. 

 

Основные задачи образовательной деятельности в области «Художественно- 

эстетического развития» 

 

Задачи раздела «Приобщение к искусству» 

 

5-6 лет 6-7 лет 

Поддерживать личностные проявления детей 

в процессе освоения искусства и собственной 

творческой деятельности: самостоятельность,  

инициативность,  индивидуальность, 

творчество. 

Продолжать развивать у детей 

интерес к искусству. 

Продолжать развивать 

 эстетическое восприятие, 

 эстетические чувства, 

 эмоции, 

 эстетический вкус, 

 интерес к искусству . 

Продолжать развивать у детей 

 эстетический вкус; 

 формировать у детей 

предпочтения в области 

изобразительной 

деятельности 

Развивать эстетические интересы, эсте- 

тические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную 

деятельность. 

Формировать у детей основы 

художе- ственной культуры. 
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Активизировать проявление эстетического 

отношения к окружающему миру 

(искусству, природе, предметам быта, 

игрушкам, социальным явлениям) 

Расширять знания детей об изобрази- 

тельном искусстве. 

Расширять знания детей о творчестве 

известных художников. 

Развивать эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, 

произведениях искусства и собственных творческих работах; способствовать 

освоению эстетических 

оценок, суждений 

Продолжать развивать умение наблюдать и оценивать прекрасное в окружающей 

действительности, природе. 

Формировать  бережное  отношение  к 

произведениям искусства. 

Формировать  гуманное  отношение  к 

людям и окружающей природе. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной деятельности 

средства выразительности разных видов искусства, знать и называть материалы для 

разных видов художественной деятельности. 

Продолжать формировать умение выделять, 

называть, группировать произведения по  

видам  искусства  (литература,  

изобразительное искусство, архитектура, 

фотография). 

Закреплять знания детей о видах 

искусства (изобразительное, 

декоративно- прикладное искусство, 

архитектура). 

Продолжать знакомить детей с жанрами 

изобразительного искусства; продолжать 

знакомить детей с архитектурой. 

Закреплять у детей знания об искусстве 

как виде творческой деятельности 

людей. 

Расширять представления детей о народном 

искусстве, художественных промыслах; 

развивать интерес к участию в фольклорных 

праздниках 

Помогать детям различать народное и 

профессиональное искусство 

Продолжать развивать у детей стремление к 

познанию культурных традиций своего народа 

через творческую деятельность. 

Формировать чувство патриотизма и 

гражданственности в процессе 

ознакомления с различными 

произведениями изобразительного 

искусства гражданственно-

патриотического содержания. 

Формировать духовно-нравственные качества, 

в процессе ознакомления с различными видами 

искусства духовно- нравственного содержания. 

Формировать у детей духовно- 

нравственные качества и чувства 

сопричастности к культурному 

наследию, традициям своего народа в 

процессе ознакомления с различными 

видами и жанрами искусства. 

Организовать посещение выставки, театра, 

музея, цирка. 

 

 

 

 

 

Воспитывать уважительное отношение 

и чувство гордости за свою страну, в 

процессе ознакомления с разными 

видами искусства. 

Формировать духовно-нравственное 

отношение и чувство сопричастности к 

культурному наследию своего народа. 
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 Формировать чувство патриотизма и 

гражданственности в процессе 

ознакомления с различными 

произведениями музыки, 

изобразительного искусства   

гражданственно- патриотического 

содержания. 

Организовать посещение выставки, 

театра, музея, цирка (совместно с 

родителями 

(законными представителями). 

Уметь называть вид художественной 

деятельности, профессию и людей, которые 

работают в том или ином виде искусства. 

Расширять знания детей о творческой 

деятельности, ее особенностях; 

называть виды художественной 

деятельности, профессию деятеля 

искусства. 

 

Задачи раздела «Изобразительная деятельность» 

 

5-6 лет 6-7 лет 

Продолжать развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности. 

Формировать у детей устойчивый 

интерес к изобразительной 

деятельности. 

Развивать художественно-

творческие способности в продуктивных 

видах детской деятельности. 

Развивать художественно-творческие 

способности  детей  в  

изобразительной  деятельности. 

Совершенствовать у детей изобрази- 

тельные навыки и умения, формировать 

художественно - творческие способности; 

Развивать художественный вкус, 

творческое воображение, 

наблюдательность и любознательность; 

Обогащать содержание изобразительной 

деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития де- 

тей. 

Показывать детям, чем отличаются одни 

произведения искусства от других, как 

по тематике, так и по средствам 

выразительности; называть, к каким 

видам и жанрам изобразительного 

искусства они относятся, обсуждать их  

содержание,  поощрять  

индивидуальные оценки детьми этих 

произведений. 

Развивать у детей эстетическое воспри- ятие, 

желание созерцать красоту окружающего 

мира. 

Продолжать развивать у детей образное 

эстетическое восприятие, образные 

представления 

 

 Формировать эстетические суждения; 

аргументированно и развернуто 

оценивать изображения, созданные как 

самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и 
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уважительного отношения к работам 

товарищей. 

Формировать у детей эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Формировать умение у детей передавать в 

изображении не только основные свойства 

предметов (форма, величина, цвет), но и 

характерные детали, соотношение предметов и 

их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. В процессе 

восприятия предметов и явлений развивать у 

детей мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия предметов и 

их частей, выделение общего и единичного, 

характерных признаков, обобщение 

Воспитывать самостоятельность; активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, 

лепке и аппликации, используя 

выразительные сред- ства. Развивать 

аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, 

выделять особенности каждого 

предмета; совершенствовать умение 

изображать предметы, передавая их 

форму, величину, строение, про- 

порции, цвет, композицию. 

Развивать у детей чувство формы, цвета, 

пропорций. 

Обогащать у детей сенсорный опыт, 

включать в процесс ознакомления с 

предметами движения рук по предмету. 

Закреплять у детей знания об основных 

формах предметов и объектов природы. 

Поощрять стремление детей делать 

самостоятельный выбор, помогать 

другому, уважать и понимать 

потребности другого человека, бережно 

относиться к продуктам его 

труда. 

Обогащать у детей сенсорный опыт, развивая  

органы  восприятия:  зрение,  слух, 

обоняние, осязание, вкус; 

Поощрять стремление детей сделать 

свое  произведение  красивым,  

содержательным, выразительным. 

Поощрять детей воплощать в художе- 

ственной форме свои представления, 

переживания,  чувства,  мысли;  поддерживать  

личностное творческое начало. 

Формировать у детей умение замечать 

недостатки своих работ и исправлять 

их; вносить дополнения для достижения 

большей выразительности создаваемого 

образа. 

Инициировать выбор сюжетов о семье, жизни 

в ДОО, а также о бытовых, обществен- ных и 

природных явлениях (воскресный день в 

семье, группа на прогулке, профессии близких 

взрослых, любимые праздники, средства связи 

в их атрибутном воплощении, ферма, зоопарк, 

лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из люби- 

мых сказок и мультфильмов). 

воспитывать у детей стремление дей- 

ствовать согласованно, договариваться 

о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения 

будут объединяться в общую картину. 

Учить рисовать детей с натуры. Продолжать  учить  детей  рисовать  с 

натуры. 

Продолжать формировать у детей умение 

создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать развивать у детей коллек- 

тивное творчество; 
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Поощрять стремление детей делать са- 

мостоятельный выбор, помогать другому, 

уважать и понимать потребности другого че- 

ловека, бережно относиться к продуктам его 

труда. 

Организовывать участие детей в созда- 

нии индивидуальных творческих работ 

и тематических композиций к 

праздничным утренникам и 

развлечениям, художественных 

проектах. 

Поддерживать у детей стремление са- 

мостоятельно сочетать; знакомые техники, 

помогать осваивать новые, по собственной 

инициативе объединять разные способы 

изображения. 

Создавать условия для свободного, са- 

мостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с 

художественными материалами. 

Формировать у детей навык самоконтроля за 

сохранением правильной позы при рисовании: 

не горбиться, не наклоняться низко над 

столом, к мольберту; сидеть свободно, не 

напрягаясь. 

Закреплять у детей навык самоконтроля 

за сохранением правильной позы при 

рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом,  к  

мольберту;  сидеть  свободно,  не 

напрягаясь. 

Воспитывать у детей желание проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Формировать у детей умение организовывать свое рабочее место, готовить все необхо- 

димое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять 

рабочее 

место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

 

Задачи раздела «Конструктивная деятельность» 

5-6 лет 6-7 лет 

Развивать у детей интерес к конструктивной деятельности 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 

детали (куб, пластина, кирпичик, брусок, конус и др.); использовать их с учѐтом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина); учить заменять одни детали 

другими 

Знакомить детей с различными видами конструкторов. 

Развивать у детей художественно-творческие способности и самостоятельную творческую 

конструктивную деятельность детей. 

Знакомить детей с профессиями дизайнера, конструктора, архитектора, строителя и прочее. 

Поощрять у детей самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Продолжать развивать умение детей 

устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что 

они видят в окружающей жизни. 

Формировать умение у детей видеть 

конструкцию объекта и анализировать еѐ ос- 

новные части, их функциональное назначение. 

Создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое оборудование и 

т.п.); учить выделять основ- ные части и 

характерные детали конструкций. 

Формировать интерес к разнообразным 

зданиям и сооружениям (жилые дома, театры 

и др.); поощрять желание передавать их осо- 

бенности в конструктивной деятельности; 

Предлагать детям самостоятельно находить 

отдельные конструктивные решения на основе 
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Основные задачи образовательной деятельности в области «Художественно- 

эстетического развития» (музыкальная, театрализованная, культурно-досуговая 

деятельности) 

 

5-6 лет 6-7 лет 

Задачи раздела «Приобщение к искусству» 

Продолжать развивать эстетическое 

восприятие, эстетические чувства, эмоции, 

эс- тетический вкус, интерес к искусству; 

-умение наблюдать и оценивать прекрасное 

в окружающей действительности, природе; 

-активизировать проявление эстетического 

отношения к окружающему миру 

(искусству, природе, предметам быта, 

игрушкам, социальным явлениям), 

Продолжать развивать у детей 

интерес к искусству, эстетический вкус; 

- формировать у детей предпочтения в 

области музыкальной, театрализованной 

деятельности; 

- воспитывать уважительное 

отношение и чувство гордости за свою 

страну, в процессе ознакомления с 

разными видами искусства; 

анализа существующих сооружений. 

Развивать у детей умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. 

Совершенствовать умение 

работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; 

работать по готовой выкройке (шапочка, 

лодочка, домик, кошелек); закреп- лять 

умение создавать из бумаги объемные 

фигуры. 

При работе с бумагой и картоном закреплять 

умение складывать бумагу прямо- угольной, 

квадратной, круглой формы в раз- ных 

направлениях (пилотка); использовать разную 

по фактуре бумагу, делать разметку с 

помощью шаблона; формировать умение ис- 

пользовать образец; совершенствовать умение 

детей создавать объемные игрушки в технике 

оригами. 

Закреплять умение детей делать 

игрушки, сувениры из природного 

материала (шишки, ветки, ягоды) и 

других материалов (катушки, проволока 

в цветной обмотке, пустые коробки и 

др.), прочно соединяя части. 

При работе с природным материалом 

закреплять умение создавать фигуры людей, 

животных, птиц из желудей, шишек, косточек, 

травы, веток, корней и других материалов, пе- 

редавать выразительность образа, создавать 

общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»); развивать фантазию, 

воображение. 

Учить детей коллективно 

возводить постройки, необходимые для 

игры, планировать предстоящую работу, 

сообща выполнять задуманное. 

Закреплять у детей навыки коллектив- 

ной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не 

мешая друг другу. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта; учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать 

необходимый строительный материал; учить применять конструктивные умения, 

полученные в процессе освоения 

умений конструктивной деятельности. 
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Развивать эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, 

произведениях искусства и собственных 

твор- ческих работах;  

-способствовать освоению эстетических 

оценок, суждений; 

Формировать духовно-нравственные 

качества, в процессе ознакомления с различ- 

ными видами искусства духовно- 

нравственного содержания; 

- формировать бережное отношение к 

- произведениям искусства; развивать 

эстетические интересы, эстетические 

предпочтения, желание познавать искусство и 

осваивать музыкальную деятельность; 

Продолжать развивать у детей стремление к 

познанию культурных традиций своего 

народа через творческую деятельность; 

Продолжать формировать умение выделять, 

группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, 

балет, 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 музыкальной, 

театрализованной деятельности средства вы- 

разительности разных видов искусства, знать 

и назвать материалы для разных видов 

художе- ственной 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 соб- 

ственной творческой деятельности: 

самостоятельность, инициативность, 

Закреплять знания детей о видах 

искусства (музыка, театр, танец, кино, 

цирк); 

Форм66ировать у детей духовно- 

нравственные качества и чувства 

сопричастности к культурному наследию, 

традициям своего народа в процессе 

ознакомления с различными видами и 

жанрами искусства; 

- формировать духовно-нравственное 

отношение и чувство сопричастности к 

культурному наследию своего народа; 

- закреплять у детей знания об искусстве 

как виде творческой деятельности людей; 

-помогать детям различать народное и 

профессиональное искусство; 

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; 

Расширять знания детей о музыке, 

театре; 

-расширять знания детей о творчестве 

известных композиторов; 

-расширять знания детей о творческой 

деятельности, ее особенностях; называть 

виды художественной деятельности, 

профессию де- ятеля искусства; 

формировать у детей основы 

художественной культуры; 

  Организовать посещение выставки, 

театра, музея, цирка (совместно с 

родителями (законными 

представителями). 

  Продолжать формировать умение 

выделять и использовать в своей 

музыкальной, театрализованной 

деятельности средства вы- разительности 

разных видов искусства, знать и назвать 

материалы для разных видов 

художественной деятельности; 

   Уметь называть вид художественной 

деятельности, профессию и людей, 
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индивидуальность, творчество; 

Организовать посещение выставки, театра, 

музея, цирка; 

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; 

Задачи музыкальной деятельности 

Продолжать формировать у детей 

эстетическое восприятие музыки, умение 

различать жанры музыкальных 

произведений (песня, танец, марш); 

-Развивать у детей музыкальную память, 

умение различать на слух звуки по высоте, 

музыкальные инструменты; 

- -Формировать у детей музыкальную культуру 

на основе знакомства с классической, народной 

и современной музыкой; 

- -Накапливать представления о жизни и 

творчестве композиторов;  

- -Продолжать развивать у детей интерес и 

любовь  к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее; 

-Продолжать развивать у детей 

музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух; 

-Способствовать дальнейшему развитию у 

детей навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на 

детских музыкальных инструментах; 

творческой активности детей; 

-Развивать у детей умение сотрудничества в 

коллективной музыкальной деятельности; 

-Развивать у детей умение творческой 

интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности; 

Воспитывать гражданско- 

патриотические чувства через изучение 

Государственного гимна Российской 

Федерации; 

- продолжать приобщать детей к 

музыкальной культуре, воспитывать 

музыкально- эстетический вкус; развивать 

у детей музыкальные способности: 

поэтический и музы- кальный слух, 

чувство ритма, музыкальную память; 

- -продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера; 

-Формирование у детей основы худо- 

жественно-эстетического восприятия 

мира, становление эстетического и 

эмоционально- нравственного отношения 

к отражению окружающей 

действительности в музыке; знако- мить 

детей с элементарными музыкальными 

понятиями; 

-Совершенствовать у детей звуковысот- 

ный, ритмический, тембровый и 

динамический слух; 

 -Способствовать дальнейшему 

формированию певческого голоса; 

-Развивать у детей навык движения под 

музыку; 

-Развивать детское музыкально- 

художественное творчество, реализация 

самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении; 

-Формировать у детей умение 

использовать полученные знания и 
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навыки в быту и на досуге; 

-Обучать детей игре на детских музы-

кальных инструментах; 

Задачи театрализованной деятельности 

Знакомить детей с различными видами 

театрального искусства (кукольный театр, 

балет, опера и прочее); 

Знакомить детей с театральной терми- 

нологией (акт, актер, антракт, кулисы и так 

далее); 

Развивать интерес к сценическому ис- 

кусству; 

Создавать атмосферу творческого вы- бора 

и инициативы для каждого ребенка; 

Развивать личностные качеств (комму- 

никативные навыки, партнерские 

взаимоотношения); 

-воспитывать доброжелательность и 

контактность в отношениях со 

сверстниками; 

 Развивать навыки действий с вообража- 

емыми 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; 

Продолжать приобщение детей к теат- 

ральному 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 мате- риалов (бумага, ткань, 

бросового материала и прочее); 

-продолжать развивать навыки 

кукловождения в различных 

театральных с и с т е м а х  

(перчаточными, тростевыми, 

марионеткам и так далее); 

Продолжать развивать у детей умение 

передавать особенности характера 

персонажа с помощью мимики, жеста, 

движения и интонационно-образной 

речи; 

Формировать умение согласовывать свои 

действия с партнерами, приучать пра- 

вильно 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; 

Поощрять способность творчески пере- 

давать образ в играх драматизациях, 

спектаклях; 

 

Задачи культурно-досуговой деятельности 

Развивать желание организовывать 

свободное время с интересом и пользой; 

Формировать основы досуговой культуры 

во время игр, творчества, прогулки и 

прочее; 

Продолжать формировать интерес к 

полезной деятельности в свободное 

время (отдых, творчество, 

самообразование); 

Развивать желание участвовать в 
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- воспитывать интерес к народной культуре, 

продолжать знакомить с традициями 

народов страны; 

- воспитывать интерес и желание участвовать 

в народных праздниках и развлечениях; 

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 празд- 

ничных программах и вызывать желание 

при- нимать участие в подготовке 

помещений к 

ним (украшение флажками, гирляндами, цве 

тами и прочее); 

Формировать внимание и отзывчивость к 

окружающим людям во время праздничных 

мероприятий (поздравлять, приглашать на 

праздник, готовить подарки и прочее); 

 

подготовке и участию в развлечениях, 

соблюдать культуру общения 

(доброжелательность, отзывчивость, 

такт, уважение); 

Расширять представления о праздничной 

культуре народов России, поддерживать 

желание использовать полученные ранее 

зна- ния 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); 

 

Содержание образовательной области 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

2.1. Содержание раздела «Приобщение к искусству» 

             5-6 6-7 

Педагог продолжает формировать у детей 

интерес к живописи, народному искусству, 

воспитывать бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Педагог формирует у детей основы 

художественной культуры, закрепляет 

знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей. 

Педагог развивает у детей эстетические 

чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений    

искусства, формирует умение выделять их 

выразительные средства. 

Педагог продолжает развивать у детей 

эстетическое восприятие, 

художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности. 

Педагог продолжает развивать у детей 

стремление к познанию культурных 

традиций через творческую 

изобразительную деятельность. 

Педагог воспитывает гражданско-

патриотические чувства средствами 

различных видов и жанров искусства. 

Педагог воспитывает интерес к 

национальным и общечеловеческим 

ценностям, культурным традициям 

народа в процессе знакомства с 

шедеврами изобразительного искусства и 
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народным декоративно-прикладным 

искусством. 

Педагог продолжает развивать умение 

наблюдать иоценивать прекрасное в 

окружающей действительности, природе. 

Педагог формирует представления о 

значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, фор- 

мируетумение соотносить органы 

чувств с видами искусства (картины 

рассматривают и т.д.) 

Педагог формирует духовно-нравственные 

качества в процессе ознакомления с 

различными видами искусства духовно-

нравственного содержания. 

Педагог воспитывает любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Педагог расширяет представления детей о 

творческой профессии - художник, ее 

значении, особенностях: художник, 

композитор, музыкант, актер, артист балета и 

др.. 

Педагог расширяет представления детей о 

творческих профессиях (художник, 

архитектор и т.п.). 

Педагог продолжает знакомить детей (без 

запоминания) с видами изобразительного 

искусства: графика, декоративно-прикладное 

искусство, живопись, скульптура, 

фотоискусство. 

 

Педагог расширяет знания детей об  

основных  видах  изобразительного 

искусства (живопись, графика, 

скульптура). 

Педагог продолжает знакомить детей с 

историей и видами искусства 

(декоративно-прикладное, изобрази- 

тельное искусство, архитектура). 

Педагог формирует у детей умение выделять, 

группировать произведения по видам 

искусства: изобразительное искусство, 

архитектура. 
Педагог формирует умение различать 

народное и профессиональное искусство. 

Педагог продолжает знакомить детей с 

основными жанрами изобразительного  

искусства:  натюрморт, пейзаж, портрет. 

Педагог развивает художественное 

восприятие, расширяет первичные 

представления об основных живописных 

жанрах  (портрет,  пейзаж,  натюрморт, 

батальная и жанровая живопись). 

Педагог учит соотносить художественный 

образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной   художественной 

деятельности. 

Педагог продолжает развивать у детей 

умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах 

деятельности; 

Педагог формирует у детей умение выделять и 

использовать в своей изобразительной 

деятельности средства выразительности 

разных видов искусства, называть материалы 

для разных видов художественной  

деятельности.  

 

Педагог учит соотносить художественный 

образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной   художественной 

деятельности. 
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Педагог знакомит детей с произведениями 

живописи (И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.А. 

Серов, И.Э. Грабарь, П.П. Кончаловский и  

другими),  изображением родной природы в 

картинах художников. 

Педагог продолжает знакомить детей с 

произведениями живописи: И.И. 

Шишкин, И.И. Левитан, А.К. Саврасов, 

А.А. Пластов, В.М. Васнецов и другие. 

Педагог расширяет представления о графике 

(ее выразительных средствах). Знакомить с 

творчеством художников-иллюстраторов 

детских книг (Ю.А. Васнецов, Е.М. Рачев, Е.И. 

Чарушин, И.Я. Билибин и другие). 

Педагог расширяет представления о 

художниках - иллюстраторах детской 

книги (И.Я. Билибин, Ю.А. Васне- цов, 

В.М. Конашевич, В.В. Лебедев, Т.А. 

Маврина, Е.И. Чарушин и другие). 

Педагог знакомит детей со скульптурой, 

способами создания скульптуры (пластика, 

высекание), средствами выразительности 

(объемность, статика и движение, материал); 

особенностями ее содержания - отображение 

животных (анималистика), портреты человека 

и бытовые сценки. 

Педагог обогащает представления детей о 

скульптуре малых форм, выделяя 

образные средства выразительности 

(форму, пропорции, цвет, характерные 

детали, позы, движения и другое). 

Педагог продолжает знакомить детей с 

архитектурой. Закрепляет у детей знания о 

том, что существуют различные по 

назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и другое. 

Педагог продолжает знакомить детей с 

архитектурой, закрепляет и обогащает 

знания детей о том, что существуют 

здания различного назначения (жилые 

дома, магазины, кинотеатры, ДОУ, 

общеобразовательные организации и 

другое). 

Педагог обращает внимание детей на 

сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, 

пропорции (высота, длина, украшения - декор 

и т.д.). 

Педагог развивает умение выделять 

сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. 

Подводит детей к пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения: жилой 

дом, театр, храм и т.д. 

Педагог формирует умение выделять 

одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. 

 

Педагог развивает у детей наблюдательность, 

учит внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, 

разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. 

Педагог знакомит детей, с опорой на 

региональные особенности местности, в 

которой живут дети. Рассказывает детям о 

том, что, как и в каждом виде искусства, в 

архитектуре есть памятники, которые 

известны во всем мире: в России это 

Кремль, собор Василия Блаженного, 

Зимний дворец, Исаакиевский собор, 

Петергоф, памятники Золотого кольца и 

другие - в каждом городе свои. 

Педагог знакомит детей со спецификой 

храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, 

барабан (круглая часть под куполом) и 

т.д. 

Педагог при чтении литературных 

произведений, сказок обращает внимание 

детей на описание сказочных домиков 

(теремок, рукавичка, избушка на курьих 

Педагог развивает умения передавать в 

художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных 

построек. 
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ножках), дворцов. Педагог поощряет стремление изображать 

детали построе(наличники, 

резной подзор по контуру крыши). 

Педагог расширяет представления детей о 

народном искусстве, фольклоре и 

художественных промыслах. Педагог знакомит 

детей с видами и жанрами фольклора. 

Поощряет участие детей в фольклорных 

развлечениях и праздниках; 

Педагог продолжает знакомить детей с 

народным декоративно- прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными 

игрушками. 

Расширяет представления о разнообразии 

народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, 

разные регионы страны и мира). 

Воспитывает интерес к искусству родного 

края. 

Педагог поощряет активное участие детей в 

художественной деятельности, как по 

собственному желанию, так и под 

руководством взрослых. 

Педагог поощряет активное участие детей 

в художественной деятельности по 

собственному желанию и под 

руководством взрослого. 

Педагог закрепляет и расширяет знания детей 

о выставках, музеях. 

Педагог организует посещение выставки, 

музея (совместно с родителями 

(законными представителями). 

Педагог формирует желание посещать 

выставки, музеи. 

Педагог поощряет желание детей 

посещать выставки, музеи. Педагог раз- 

вивает у детей умение выражать в речи 

свои впечатления, высказывать сужде- 

ния, оценки. 

 

 

Содержание раздела «Изобразительная деятельность» - ПРЕДМЕТНОЕ 

РИСОВАНИЕ 

5-6 лет 6-7 лет 

Педагог продолжает совершенствовать у 

детей умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращает 

внимание детей на отличия предметов по 

форме, величине, пропорциям частей; 

побуждает их передавать эти отличия в 

рисунках. 

Педагог совершенствует у детей умение 

изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивает наблюдательность, 

способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их 

средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги). 

Педагог учит передавать положение 

предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращает внимание детей на то, что 

предметы могут по-разному располагаться 

на плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут 

двигаться, менять позы, дерево в ветреный 

день - наклоняться и так далее); 

Педагог совершенствует у детей технику 

изображения. Продолжает развивать у 

детей свободу и одновременно точность 

движений руки под контролем зрения, их 

плавность, ритмичность. 
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Педагог способствует у детей овладению композиционным умениям: учит располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 

располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень 

высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). 

Педагог закрепляет у детей способы и 

приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные 

карандаши, гуашь, акварель, цветные 

мелки, пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, разнообразные 

кисти и тому подобное). 

Педагог расширяет набор материалов, 

которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и 

жирная пастель, сангина, угольный 

карандаш и другое). Предлагает детям 

соединять в одном рисунке разные 

материалы для создания выразительного 

образа. 

Педагог вырабатывает  у детей навыки 

рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, 

чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, 

грубых линий, пачкающих рисунок. 

Продолжает формировать у детей умение 

свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учит 

детей плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в 

разном направлении (от веточки и от 

конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учит детей осуществлять 

движение всей рукой при рисовании 

длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами - при рисовании небольших 

форм и мелких деталей, коротких линий, 

Педагог продолжает развивать у детей 

свободу и одновременно точность 

движений руки под контролем зрения, их 

плавность, ритмичность штрихов, травки 

(хохлома), оживок (городец) и тому 

подобного. 

Педагог учит рисовать кистью разными 

способами: широкие линии - всем ворсом, 

тонкие - концом кисти; наносить мазки, 

прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Обращает их внимание на изменчивость 

цвета предметов (например, в процессе 

роста помидоры зеленые, а созревшие - 

красные). Учит детей замечать изменение 

цвета в природе в связи с изменением 

погоды (небо голубое в солнечный день 

и серое в пасмурный). Развивает 

цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. 

Педагог закрепляет знания детей об уже 

известных цветах, зна- комит с новыми 

цветами (фиолетовый) и оттенками 

(голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивает чувство цвета.. 

Педагог постепенно подводит детей к 

обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка (желто-

зеленый, серо-голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и тому подобное). 

Педагог учит детей смешивать краски для 

получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и высветлять цвет, 

добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами 

учит передавать оттенки цвета, регулируя 

Педагог развивает у детей представление 

о разнообразии цветов и оттенков, 

опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, 

сказочные сюжеты; формирует умение 

создавать цвета и оттенки. 
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нажим на каран- даш. В карандашном 

исполнении дети могут, регулируя нажим, 

передать до трех оттенков цвета. 

Педагог учит детей различать оттенки 

цветов и передавать их в рисунке, 

развивает восприятие, способность 

наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-

зеленые, только что появившиеся 

листочки, бледно-зеленые стебли 

одуванчиков и их темно-зеленые листья 

и тому подобное). 

Педагог учит детей видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения 

линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы 

оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании 

нажима на карандаш. 

Педагог развивает у детей художественно-творческие способности в продуктивных 

видах детской деятельности 

 

 Содержание раздела «Изобразительная деятельность» - СЮЖЕТНОЕ 

РИСОВАНИЕ 

5-6 лет 6-7 лет 

Педагог учит детей создавать сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни 

и на темы литературных произведений 

("Кого встретил Колобок", "Два жадных 

медвежонка", "Где обедал воробей?" и 

другие). 

Педагог продолжает формировать у 

детей умение передавать в рисунках, как 

сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, 

сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения. 

Педагог развивает у детей 

композиционные умения, учит рас- 

полагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. Обра- щает 

внимание детей на соотношение по 

величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; 

люди меньше домов, но больше растущих 

на лугу цветов). 

Педагог продолжает формировать 

умение у детей размещать изображения на 

листе в соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа - 

передний план или дальше от него - 

задний план); передавать различия в 

величине изображаемых предметов 

(дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и 

тому подобное). 

Педагог учит располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они загораживали 

друг друга (растущие перед домом 

деревья и частично его загораживающие и 

тому подобное). 

Педагог формирует у детей умение 

строить композицию рисунка; передавать 

движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. 

 

Содержание раздела «Изобразительная деятельность» ДЕКОРАТИВНОЕ 

РИСОВАНИЕ 

5-6 лет 6-7 лет 

Для развития творчества в декоративной 

деятельности, педагог учит детей 

использовать декоративные ткани, 

предоставляя детям бумагу в форме одежды 

и головных уборов (кокошник, платок, 

Педагог продолжает развивать 

декоративное творчество детей 
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свитер и другое), предметов быта (салфетка, 

полотенце), учит ритмично располагать 

узор. 

Учит детей составлять узоры по мотивам 

городецкой, полхов-майданской, гжельской 

росписи: знакомит с характерными 

элементами (бутоны, цветы, листья, усики, 

завитки, оживки). Педагог учит создавать 

узоры на листах в форме народного изделия 

(поднос, солонка, чашка, розетка и другое). 

Педагог продолжает развивать умение 

создавать узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и 

другое). 

Предлагает создавать изображения по 

мотивам народной декоративной росписи, 

знакомит с ее цветовым строем и 

элементами композиции, поощряет детей за 

разнообразие используемых элементов, 

добиваясь большего разнообразия 

используемых элементов, тщательности 

исполнения 

Закрепляет у детей умение при 

составлении декоративной композиции 

на основе того или иного вида 

народного искусства использовать 

характерные для него элементы узора и 

цветовую гамму 

Учит детей выделять и передавать 

цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного 

вида. 

Педагог предлагает детям расписывать 

бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Закрепляет умение создавать 

композиции на листах бумаги раз- 

ной формы, силуэтах предметов и 

игрушек. 

Закрепляет у детей умение расписывать 

вылепленные детьми иг- 

рушки 

Продолжает формировать у детей умение свободно владеть карандашом, кистью при 

выполнении линейного рисунка, учит плавным поворотам руки при рисовании 

округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к 

веточке, вертикально и горизонтально), учит осуществлять движение всей рукой при 

рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами - при рисовании 

небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 

оживок (городец и другое.) 

Педагог продолжает знакомить детей с изделиями народных промыслов, закрепляет и 

углубляет знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи. 

Продолжает знакомить детей с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), 

учит использовать для украшения оживки. 

Педагог знакомит детей с росписью Полохов-Майдана. 

Педагог включает городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу 

детей, помогает осваивать специфику этих видов росписи. 

Знакомит детей с региональным (местным) декоративным искусством 

 

Содержание раздела  «Изобразительная деятельность» – ЛЕПКА 

5-6 6-7 

Педагог продолжает развивать интерес детей к лепке. 

Продолжает знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 
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Развивает у детей умение лепить с натуры и 

по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); 

передавать их характерные особенности; 

Продолжает развивать умение передавать 

форму основной части и других частей, 

их пропорций, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов. 

Формирует у детей умения лепить по 

представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и 

Зайчик, Машенька и Медведь и тому 

подобное). 

 

Закрепляет у детей умение лепить предметы 

пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. 

Учит свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов 

природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее. 

Учит сглаживать  поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми. 

Обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев. 

Продолжает формировать у детей умение 

лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, 

обозначать глаза, шерсть животного, 

перышки птицы, узор, складки на одежде 

людей и тому подобное. 

Обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Учит детей передавать в лепке 

выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении. 

Продолжает формировать у детей умение 

передавать характерные движения 

человека и животных, создавать 

выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик 

скачет, девочка танцует; дети делают 

гимнастику  -  коллективная  

композиция). 

Продолжает закреплять у детей навыки аккуратной лепки. Закрепляет у детей навык 

тщательно мыть руки по окончанию лепки. 

Учит детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Педагог развивает у детей творчество. 

 

 Содержание раздела «Изобразительная деятельность» -  

ДЕКОРАТИВНАЯ ЛЕПКА 

5-6 лет 6-7 лет 

Продолжает знакомить детей с 

особенностями декоративной лепки. 

Продолжает развивать у детей навыки 

декоративной лепки. 

Формирует у детей интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Учит детей украшать изделия налепами и 

углубленным рельефом. 

Учит использовать разные способы лепки 

(налеп, углубленный рельеф). 

Учит использовать стеку. Учит применять стеку. 

Учит создавать узор стекой. 

Формирует у детей умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

Учит детей обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 
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Учит детей лепить птиц, животных, людей 

по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и другие). 

Учит создавать из глины, разноцветного 

пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные 

композици. 

Учит детей расписывать изделия гуашью. Учит при лепке из глины расписывать 

пластину. 

 

Содержание раздела  «Изобразительная деятельность»  АППЛИКАЦИЯ: 

5-6 6-7 

Педагог развивает у детей устойчивый интерес к аппликации, усложняя еѐ содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Учит детей вырезать одинаковые фигуры 

или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения - 

из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, 

цветок и другое); педагог формирует у 

детей аккуратное и бережное отношение к 

материалам. 

Закрепляет приемы вырезания 

симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов 

или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

Педагог закрепляет умение детей создавать 

изображения (разрезать бумагу на короткие 

и длинные полоски; вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические 

фигуры в другие: квадрат - в два - четыре 

треугольника, прямоугольник - в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения 

разных предметов или декоративные 

композиции. 

Развивает чувство композиции (красиво 

располагать фигуры на листе бумаги 

формата, соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов); развивает у 

детей умение составлять узоры и 

декоративные композиции из 

геометрических и растительных 

элементов на листах бумаги разной 

формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного 

искусства; продолжает развивать у детей 

чувство цвета, колорита, композиции; 

поощряет проявления детского 

творчества. 

С целью создания выразительного образа, 

педагог учит детей приему обрывания. 

При создании образов педагог поощряет 

применение детьми разных приемов 

вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая их 

клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учит 

мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей 

картинки. 

 

 Содержание раздела «Изобразительная деятельность» НАРОДНОЕ 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

5-6 6-7 

Педагог формирует интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Педагог учит создавать узоры на листах в 

форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). 

Закрепляет у детей умение создавать 

композиции на листах бумаги разной 

формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписы- вать вылепленные детьми 
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игрушки. 

Учить составлять узоры по мотивам 

городецкой, полховмайданской, гжельской 

росписи: знакомить с характерными 

элементами (бутоны, цветы, листья, травка, 

усики, завитки, оживки). 

Педагог закрепляет умение создавать 

узоры по мотивам народных росписей, 

уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и другие). 

Педагог продолжает знакомить с 

городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания 

декоративных цветов (как правило, не 

чистых тонов, а оттенков), учить 

использовать для украшения оживки. 

Педагог знакомит с росписью Полхов-

Майдана. Включает городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу 

детей, помогать осваивать специфику этих 

видов росписи. 

Закрепляет у детей умение при 

составлении декоративной композиции 

на основе того или иного вида народного 

искусства использовать характерные для 

него элементы узора и цветовую гамму. 

Педагог учит детей выделять и передавать 

цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. 

Педагог продолжает учить детей 

выделять и передавать цветовую гамму 

народного декоративного искусства 

определенного вида. 

Педагог учит детей видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения 

линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы 

оттенков цвета. 

Педагог развивает декоративное творчество 

детей (в том числе коллективное).  

Педагог продолжает развивать у детей

 декоративное творчество. 

 Продолжает формировать у детей умение 

свободно владеть карандашом, кистью 

при выполнении линейного рисунка, учит 

плавным поворотам руки при рисовании 

округлых линий, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца 

завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учит осуществлять 

движение всей рукой при рисовании 

длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами - при рисовании небольших 

форм и мелких деталей, коротких линий, 

штрихов, травки (хохлома), оживок 

(городец и другое.) 

Содержание раздела «Изобразительная деятельность» 

 ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

5-6 6-7 

Педагог совершенствует у детей умение 

работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой 

выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелек). 

При работе с бумагой и картоном, 

педагог закрепляет у детей умение 

складывать бумагу прямоугольной, 

квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использовать 

разную по фактуре бумагу, делать 

разметку с помощью шаблона; создавать 
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игрушки забавы (мишка физкультурник, 

клюющий петушок и др.) 

Закрепляет у детей умение создавать из 

бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных 

частей, сглаживать сгибы, надрезать по 

сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Педагог формирует у детей умение 

создавать предметы из полосок цветной 

бумаги (коврик, дорожка, закладка), 

подбирать цвета и их оттенки при 

изготовлении игрушек, сувениров, 

деталей костюмов и украшений к 

праздникам. 

Закрепляет умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 

ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые 

коробки и др.), прочно соединяя части. 

 Формирует умение использовать образец. 

Формирует умение самостоятельно 

создавать игрушки для сюжетно-ролевых 

игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и 

др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения. 

Совершенствует умение детей создавать 

объемные игрушки в технике оригами. 

Педагог привлекает детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закрепляет умение детей экономно и рационально расходовать материалы; 

 При работе с тканью, педагог формирует 

у детей умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, 

вешалку; шить простейшие изделия 

(мешочек для семян, фартучек для кукол, 

игольница) швом «вперед иголку». 

 Педагог закрепляет у детей умение 

делать аппликацию, используя кусочки 

ткани разнообразной фактуры (шелк для 

бабочки, байка для зайчика и т.д.), 

наносить контур с помощью мелка и 

вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом. 

 При работе с природным материалом 

закрепляет у детей умение создавать 

фигуры людей, животных, птиц из 

желудей, шишек, косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). 

 Развивает у детей фантазию, 

воображение. 

 Содержание раздела «Изобразительная деятельность»  

КОНСТРУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5-6 6-7 

Помогает детям анализировать сделанные 

педагогом поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения 

и планировать создание собственной 

Предлагает детям самостоятельно 

находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа 

существующих сооружений; продолжает 
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постройки. развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. 

Знакомит детей с новыми деталями: 

разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, 

конусами и другое; учит детей заменять 

одни детали другими. 

Педагог учит детей определять, какие 

детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжает 

формировать умение у детей сооружать 

постройки, объединенных   общей   

темой (улица, машины, дома). 

Педагог учит детей выделять основные 

части и характерные детали конструкций. 
Конструирование из строительного 

материала: педагог учит детей 

сооружать различные конструкции 

одного и того же объекта в соответствии 

с их назначением (мост для пешеходов, 

мост для транспорта). 

Педагог продолжает знакомить с 

разнообразными конструкторами, 

имеющими различные крепления; 

формирует навыки монтажа и демонтажа. 

Конструирование из деталей 

конструкторов: педагог знакомит детей 

с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами; учит детей создавать 

различные модели (здания, самолеты, 

поезда и так далее) по рисунку, по 

словесной инструкции педагога, по соб- 

ственному замыслу; учит детей разбирать 

конструкции при помощи скобы и киянки 

(в пластмассовых конструкторах). 

 

Знакомит детей с деревянным 

конструктором, детали которого крепятся 

штифтами; учит создавать различные 

конструкции (мебель, машины) по 

рисунку и по словесной инструкции 

педагога. 

Педагог формирует у детей умение 

создавать различные по величине и 

конструкции постройки одного и того же 

объекта. 

Педагог учит детей создавать 

конструкции, объединенные общей темой 

(детская площадка, стоянка машин и 

другое). 

Развивает у детей умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. 

Продолжает развивать у детей умение 

работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Педагог закрепляет навыки коллективной 

работы, умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с 

общим замыслом, не мешая друг другу. 

Педагог знакомит детей со свойствами песка, снега, сооружая из них постройки 

Педагог совершенствует умение детей 

работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой 

выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелек); закреплять умение создавать из 

бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных 

частей, сглаживать сгибы, надрезать по 

Педагог закрепляет умение работать с 

бумагой и картоном: складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой 

формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, 

делать разметку с помощью шаблона; 

создавать игрушки-забавы (мишка 

физкультурник, клюющий петушок и 
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сгибам (домик, корзинка, кубик). др.); формировать умение создавать 

предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать 

цвета и их оттенки при изготовлении иг- 

рушек, сувениров, деталей костюмов и 

украшений к праздникам; формировать 

умение использовать образец; 

совершенствовать умение детей 

создавать 

объемные игрушки в технике оригами. 

Педагог закрепляет умение детей делать 

игрушки, сувениры из природного 

материала (шишки, ветки, ягоды) и других 

материалов (катушки, проволока в цветной 

обмотке, пустые коробки и др.), прочно 

соединяя части. 

Педагог закрепляет умение создавать 

фигуры людей, животных, птиц из 

желудей, шишек, косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать  

общие  композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). 

Учит детей использовать для закрепления 

частей клей, пластилин; применять в 

поделках катушки, коробки разной 

величины и другие предметы. 

Педагог привлекает детей к 

изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности (коробки, 

счетный материал), ремонту книг, 

настольно-печатных игр; закреплять 

умение экономно и рационально 

расходовать материалы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержание раздела СЛУШАНИЕ 

5-6 6-7 

Педагог учит детей различать жанры 

музыкальных произведений (песня, танец, 

марш). 

Совершенствует у детей музыкальную 

память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная 

фраза). 

Развивает у детей навык различения 

звучания музыкальных инструментов 

(клавишно- ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

Знакомит с творчеством некоторых 

композиторов 

Педагог развивает у детей навык 

восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты – терции. (Септимы); 

Обогащает впечатления детей и 

формирует музыкальный вкус, развивает 

музыкальную память. 

Педагог знакомит детей с элементарными 

музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический 

концерт),творчеством композито- ров и 

музыкантов (русских, зару- бежных и так 

далее). 

Педагог знакомит детей с мелодией 

Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Содержание раздела ПЕНИЕ 

5-6 6-7 

Развивает у детей навык различения звуков 

по высоте. 

Педагог формирует у детей певческие 

навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от "ре" первой октавы до "до" 

Педагог совершенствует у детей 

певческий голос и вокально 

- слуховую координацию; закрепляет у 

детей практические навыки 

выразительного исполнения песен в 
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второй октавы, брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными 

фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствует развитию у детей навыков 

сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Развивает у детей песенный музыкальный 

вкус. 

пределах от до первой октавы до ре 

второй октавы. 

Учит брать дыхание и удерживать его до 

конца фразы; обращает внимание на 

артикуляцию (дикцию). 

Закрепляет умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без 

него. 

Содержание раздела ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 

5-6 6-7 

Педагог содействует проявлению у детей 

самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. 

Педагог учит детей импровизировать 

мелодию на заданный текст. 

Учит детей сочинять мелодии различного 

характера: ласко- вую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, 

ве- селую плясовую. 

Способствует развитию у детей 

мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Педагог учит детей самостоятельно 

придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные 

песни; поощряет желание детей 

самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и 

без не- го, используя для этого знакомые 

песни, музыкальные пьесы и танцы. 

 Содержание раздела МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

5-6 6-7 

Педагог развивает у детей чувство ритма, 

умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально - образное 

содержание. 

Учит детей свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить 

от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с 

музы- кальными фразами. 

Педагог способствует у детей 

формированию навыков ис- полнения 

танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед). 

Знакомит детей с русским хороводом, 

пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжает развивать у детей навыки 

инсценирования песен; учит изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, 

лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и 

другие) в разных игровых ситуациях. 

Педагог способствует дальнейшему 

развитию у детей навыков танцевальных 

движений, совершенствует умение 

вырази- тельно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание. 

Знакомит детей с нацио- нальными 

плясками (русские, белорусские, и так 

далее). 

Содержание раздела МУЗЫКАЛЬНО-ИГРОВОЕ и ТАНЦЕВАЛЬНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО 
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5-6 6-7 

Педагог развивает у детей танцевальное 

творчество; помогает придумывать 

движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

Учит детей самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песни. 

Побуждает детей к инсценированию 

содержания песен, хороводов. 

Педагог развивает у детей танцевально-

игровое творчество. Формирует  навыки  

художественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Педагог способствует развитию 

творческой активности детей в 

доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения 

и тому подобное). 

Учит импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый 

котик и сердитый козлик и тому 

подобное). 

Помогает придумывать движения, 

отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с 

воображаемыми предметами; учит детей 

самостоятельно искать способ передачи в 

движениях музыкальных образов. 

- Формирует у детей музыкальные 

способности. 

Содействует проявлению активности и 

самостоятельности. 

 

 Содержание раздела ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

5-6 6-7 

Педагог учит детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и 

темп. 

Развивает творчество детей, побуждает их к 

активным самостоятельным действиям. 

Педагог знакомит детей с музыкальными 

произведениями в 

исполнении на различных 

инструментах и в оркестровой обработке. 

Учит детей играть на металлофоне, 

свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле 

Содержание раздела ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5-6 6-7 

Педагог продолжает знакомить детей с 

различными видами театрального искусства 

(кукольный театр, балет, опера и прочее). 

Воспитывает любовь к театру. 

Воспитывает навыки театральной 

культуры, приобщает к театральному 

искусству через просмотр театральных 

постановок, видеоматериалов; 

рассказывает о театре, театральных 

профессиях. 

Знакомит со средствами погружения в 
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художественные образы (музыка, слово, 

хореография, декорации, костюм, грим и 

другое) и возможностями распознавать 

их особенности. 

Расширяет представления детей в области 

театральной терминологии (акт, актер, 

антракт, кулисы и так далее). 

Педагог учит детей использовать в 

театрализованной деятельности детей 

разные виды театра (бибабо, 

пальчиковый, театр на ложках, картинок, 

перчаточный, кукольный и другое). 

Способствует развитию интереса к 

сценическому искусству, 

Формирует умение выразительно 

передавать в действии, мимике, 

пантомимике, интонации эмоциональное 

состояние персонажей. 

Развивает творческую 

самостоятельность, эстетический вкус в 

передаче образа; отчетливость 

произношения. 

Использовать средства вы- разительности 

(поза, жесты, мимика, интонация, 

движения). 

Создает атмосферу творческого выбора и 

инициативы для каждого ребенка, 

поддерживает различные творческие 

группы детей. 

Умение распределять между собой 

обязанности и роли; 

Педагог учит детей использовать разные 

формы взаимодействия детей и взрослых 

в театрализованной игре. 

Педагог формирует у детей умение 

вносить изменения и придумывать новые 

сюжетные линии сказок, литературных 

произведений, передавая их образ 

выразительными средствами в игре 

драматизации, спектакле. 

Развивает личностные качеств 

(коммуникативные навыки, партнерские 

взаимоотношения). 

Способствует развитию навыков передачи 

образа различными способами (речь, 

мимика, жест, пантомима и прочее). 

Создает условия для показа результатов 

творческой деятельности, поддерживает 

инициативу изготовления декораций, 

элементов костюмов и атрибутов. 

Педагог развивает самостоятельность 

детей в организации театрализованных 

игр; поддерживает желание 

самостоятельно выбирать литературный 

и музыкальный материал для театральной 

постановки; развивает проявление 

инициативы изготовления атрибутов и 

декораций к спектаклю. 

Развивает воображение и фантазию детей 

в создании и исполнении ролей 

самостоятельно придумывать детали 

костюма; формирует у детей умение 

действовать и говорить от имени разных 

персонажей, сочетать движения 

театральных игрушек с речью. 

Педагог формирует умение проводить 

анализ сыгранных ролей, просмотренных 

спектаклей. 

Педагог продолжает использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Учит чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 
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взаимодействие с другими персонажами. 

Поощряет проявление инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств 

перевоплощения; предоставляет возможность для экспериментирования при создании 

одного и того же образа. 

Содержание раздела КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5-6 6-7 

- Педагог развивает желание детей 

проводить свободное время с интересом и 

пользой, реализуя собственные творческие 

потребности (чтение книг, рисование, пение 

и так далее). 

- Педагог продолжает формировать у 

детей умение проводить свободное время 

с интересом и пользой (рассматривание 

иллюстраций, просмотр анимационных 

фильмов, слушание музыки, 

конструирование и так далее) 

Формирует у детей основы праздничной 

культуры. 

Знакомит с историей возникновения 

праздников, учит бережно относиться к 

народным праздничным традициям и 

обычаям. 

Развивает активность детей, участие в 

подготовке развлечений. 

- Формирует навыки культуры общения со 

сверстниками, педагогами и гостями. 

Поддерживает интерес к подготовке и 

участию в праздничных мероприятиях, 

опираясь на полученные навыки и опыт. 

Поощряет реализацию творческих 

проявлений в объединениях 

дополнительного образования. 

Педагог знакомит с русскими народными 

традициями, а также с обычаями других 

народов страны. - Поощряет желание 

участвовать в народных праздниках и 

развлечениях. 

Педагог расширяет знания детей об 

обычаях и традициях народов России, 

воспитывает уважение к культуре других 

этно- сов. 

Поддерживает желание участвовать в 

оформлении помещений к празднику. 

Формирует чувство удовлетворения от 

участия в совместной досуговой 

деятельности 

 Формирует внимание и отзывчивость ко 

всем участникам праздничного действия 

(сверстники, педагоги, гости). 

Создание условий для выявления, 

развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребенка с учетом его 

индивидуальности, поддержка его 

готовности к творческой самореализации 

и сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми). 

- Педагог активизирует использование 

песен, музыкально- ритмических 

движений, игру на музыкальных 

инструментах, музыкально-

театрализованную деятельность в 

повседневной жизни и различных видах 

досуговой деятельности для реализации 

музыкально-творческих  способностей 

ребенка. 

Педагог активизирует ис- пользование 

детьми различных видов музыки в 

повседневной жизни и различных видах 

досуговой деятельности для реализации 

Решение совокупных задач воспитания в 

рамках образова- тельной области 

"Художественно- эстетическое развитие" 

направлено на приобщение детей к 
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музыкальных способностей ребенка. ценно- стям "Культура" и "Красота", что 

предполагает: 

воспитание эстетических чувств 

(удивления, радости, восхищения) к 

различным объектам и явлениям 

окружающего мира (природного, 

бытового, социального), к произведениям 

разных видов, жанров и стилей искусства 

(в  соответствии  с  возрастными 

особенностями); 

- -приобщение к традициям и великому 

культурному наследию российского 

народа, шедеврам мировой 

художественной культуры; 

- становление эстетического, 

эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации 

внешнего и внутреннего мира ребенка; 

- создание условий для раскрытия детьми 

базовых ценностей и их проживания в 

разных видах художественно-творческой 

дея- тельности; 

формирование целостной картины мира 

на основе интеграции интеллектуального 

и эмоционально-образного способов его 

освоения детьми;  

 

2.1.5. Физическое развитие детей с ТНР 

Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятель- 

ности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста. 

Задачи образовательной деятельности дети 5-6 лет : 

 обогащать двигательный опыт, создавать условия для оптимальной двигательной дея- 

тельности, развивая умения осознанно, технично, точно, активно выполнять упражнения 

основной гимнастики, осваивать спортивные упражнения, элементы спортивных игр, 

элементарные туристские навыки; 

 развивать психофизические качества, координацию, мелкую моторику ориентировку в 

пространстве, равновесие, точность и меткость, воспитывать самоконтроль и самостоятель- 

ность, проявлять творчество при выполнении движений и в подвижных играх, соблюдать 



65  

пра- вила в подвижной игре, взаимодействовать в команде; 

 воспитывать патриотические чувства и нравственно-волевые качества в подвижных и 

спортивных играх, формах активного отдыха; 

 продолжать развивать интерес к физической культуре, формировать представления о 

разных видах спорта и достижениях российских спортсменов; 

 укреплять здоровье ребенка, формировать правильную осанку, укреплять опорно- 

двигательный аппарат, повышать иммунитет средствами физического воспитания; 

 расширять представления о здоровье и его ценности, факторах на него влияющих, оздо- 

ровительном воздействии физических упражнений, туризме как форме активного отдыха; 

 воспитывать бережное и заботливое отношение к своему здоровью и здоровью окружа- 

ющих, осознанно соблюдать правила здорового образа жизни и безопасности в двигательной 

деятельности и во время туристских прогулок и экскурсий. 

Педагог совершенствует двигательные умения и навыки, развивает психофизические 

качества, обогащает двигательный опыт детей разнообразными физическими упражнениями, 

поддержи- вает детскую инициативу. 

Закрепляет умение осуществлять самоконтроль и оценку качества выполнения упражнений 

другими детьми; создает условия для освоения элементов спортивных игр, использует игры- 

эстафеты; поощряет осознанное выполнение упражнений и соблюдение правил в подвижных 

играх; поддерживает предложенные детьми варианты их усложнения; поощряет проявление 

нравственно-волевых качеств, дружеских взаимоотношения со сверстниками. 

Педагог уточняет, расширяет и закрепляет представления о здоровье и здоровом образ 

жизни, начинает формировать элементарные представления о разных формах активного 

отдыха, вклю- чая туризм, способствует формированию навыков безопасного поведения в 

двигательной дея- тельности. Организует для детей и родителей (законных представителей) 

туристские прогулки и экскурсии, физкультурные праздники и досуги с соответствующей 

тематикой. 

Содержание образовательной деятельности: 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения). 

Основные движения: 

бросание, катание, ловля, метание: прокатывание мяча по гимнастической скамейке, 

направляя его рукой (правой и левой); прокатывание обруча, бег за ним и ловля; 

прокатывание набивного мяча; передача мяча друг другу стоя и сидя, в разных построениях; 

перебрасывание мяча друг другу и ловля его разными способами стоя и сидя, в разных 

построениях; отбивание мяча об пол на месте 10 раз; ведение мяча 5 - 6 м; метание в цель 

одной и двумя руками снизу и из-за головы; метание вдаль предметов разной массы 

(мешочки, шишки, мячи и другие); перебрасывание мяча из одной руки в другую; 

подбрасывание и ловля мяча одной рукой 4 - 5 раз подряд; перебрасывание мяча через сетку, 

забрасывание его в баскетбольную корзину; 

ползание, лазанье: ползание на четвереньках, разными способами (с опорой на ладони и 

колени, на ступни и ладони, предплечья и колени), ползание на четвереньках по прямой, 

толкая головой мяч (3 - 4 м), "змейкой" между кеглями; переползание через несколько 

предметов подряд, под дугами, в туннеле; ползание на животе; ползание по скамейке с 

опорой на предплечья и колени; ползание на четвереньках по скамейке назад; проползание 

под скамейкой; лазанье по гимнастической стенке чередующимся шагом; 

ходьба: ходьба обычным шагом, на носках, на пятках, с высоким подниманием колен, 

приставным шагом в сторону (направо и налево), в полуприседе, мелким и широким шагом, 
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пере- катом с пятки на носок, гимнастическим шагом, с закрытыми глазами 3 - 4 м; ходьба 

"змейкой" без ориентиров; в колонне по одному и по два вдоль границ зала, обозначая 

повороты; 

бег: бег в колонне по одному, "змейкой", с перестроением на ходу в пары, звенья, со сменой 

ведущих; бег с пролезанием в обруч; с ловлей и увертыванием; высоко поднимая колени; 

между расставленными предметами; группами, догоняя убегающих, и убегая от ловящих; в 

заданном темпе, обегая предметы; мелким и широким шагом; непрерывный бег 1,5 - 2 мин; 

медленный бег 250 - 300 м; быстрый бег 10 м 2 - 3 - 4 раза; челночный бег 2 x 10 м, 3 x 10 м; 

пробегание на скорость 20 м; бег под вращающейся скакалкой; 

прыжки: подпрыгивание на месте одна нога вперед-другая назад, ноги скрестно-ноги врозь; 

на одной ноге; подпрыгивание с хлопками перед собой, над головой, за спиной; 

подпрыгивание с ноги на ногу, продвигаясь вперед через начерченные линии, из кружка в 

кружок; перепрыгивание с места предметы высотой 30 см; спрыгивание с высоты в 

обозначенное место; подпрыгивание на месте 30 - 40 раз подряд 2 раза; подпрыгивание на 

одной ноге 10 - 15 раз; прыжки на двух ногах с продвижением вперед на 3 - 4 м; на одной 

ноге (правой и левой) 2 - 2,5 м; перепрыгивание боком невысокие препятствия (шнур, канат, 

кубик); впрыгивание на возвышение 20 см двумя ногами; прыжки в длину с места; в высоту с 

разбега; в длину с разбега; 

прыжки со скакалкой: перешагивание и прыжки через неподвижную скакалку (высота 3 - 5 

см); перепрыгивание через скакалку с одной ноги на другую с места, шагом и бегом; прыжки 

через скакалку на двух ногах, через вращающуюся скакалку; 

упражнения в равновесии: ходьба по шнуру прямо и зигзагообразно, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой; стойка на гимнастической скамье на одной ноге; поднимание на 

носки и опускание на всю стопу, стоя на скамье; пробегание по скамье; ходьба навстречу и 

рас- хождение вдвоем на лежащей на полу доске; ходьба по узкой рейке гимнастической 

скамейки (с поддержкой); приседание после бега на носках, руки в стороны; кружение 

парами, держась за руки; "ласточка". Педагог продолжает обучать разнообразным 

физическим упражнениям, которые дети самостоятельно и творчески используют в игровой 

и повседневной деятельности. 

Общеразвивающие упражнения: 

упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц рук и плечевого пояса: 

поднимание рук вперед, в стороны, вверх, через стороны вверх (одновременно, поочередно, 

последовательно); махи руками вперед-назад с хлопком впереди и сзади себя; 

перекладывание предмета из одной руки в другую впереди и сзади себя; поднимание рук со 

сцепленными в замок пальцами (кисти повернуть тыльной стороной внутрь); сжимание и 

разжимание кистей; упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника: поднимание рук вверх и опускание вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, 

лопатками и ягодицами или лежа на спине; наклоны вперед, касаясь ладонями пола, наклоны 

вправо и влево; поднимание ног, сгибание и разгибание и скрещивание их из исходного 

положения лежа на спине; упражнения для развития и укрепления мышц ног и 

брюшного пресса: приседание, обхватывая колени руками; махи ногами; поочередное 

поднимание и опускание ног из положения лежа на спине, руки в упоре; захватывание 

предметов ступнями и пальцами ног и перекладывание их с места на место. Педагог 

поддерживает стремление детей выполнять упражнения с разнообразными предметами 

(гимнастической палкой, обручем, мячом, скакалкой и другими). Подбирает упражнения из 

разнообразных исходных положений: сидя, лежа на спине, боку, животе, стоя на коленях, 
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на четвереньках, с разным положением рук и ног (стоя ноги вместе, врозь; руки вниз, на 

поясе, перед грудью, за спиной). Педагог поддерживает инициативу, самостоятельность и 

поощряет комбинирование и придумывание детьми новых общеразвивающих упражнений. 

Разученные упражнения включаются в комплексы утренней гимнастики и другие формы 

физкультурно-оздоровительной работы. 

Ритмическая гимнастика: музыкально-ритмические упражнения и комплексы общеразви- 

вающих упражнений (ритмической гимнастики) педагог включает в содержание 

физкультурных занятий, некоторые из упражнений в физкультминутки, утреннюю 

гимнастику, различные формы активного отдыха и подвижные игры. Рекомендуемые 

упражнения: ходьба и бег в соответствии с общим характером музыки, в разном темпе, на 

высоких полупальцах, на носках, пружинящим, топающим шагом, "с каблука", вперед и 

назад (спиной), с высоким подни- манием колена (высокий шаг) с ускорением и замедлением 

темпа легкий ритмичный бег на носках, различные виды галопа (прямой галоп, боковой 

галоп, кружение); подскоки на месте и с продвижением вперед, вокруг себя, в сочетании с 

хлопками и бегом, кружение по одному и в парах, комбинации из двух-трех освоенных 

движений. 

Строевые упражнения: педагог продолжает обучение детей строевым упражнениям: 

постро- ение по росту, поддерживая равнение в колонне, шеренге; построение в колонну по 

одному, в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по три, в две шеренги на месте и при 

передвижении; размыкание в колонне на вытянутые вперед руки, в шеренге на вытянутые 

руки в стороны; повороты налево, направо, кругом переступанием и прыжком; ходьба 

"змейкой", расхождение из колонны по одному в разные стороны с последующим слиянием в 

пары. 

2) Подвижные игры: педагог продолжает закреплять и совершенствовать основные движе- 

ния детей в сюжетных и несюжетных подвижных играх, в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах, оценивает качество движений и поощряет соблюдение правил, помогает 

быстро ориентироваться в пространстве, наращивать и удерживать скорость, проявлять 

находчивость, целеустремленность. 

Педагог обучает взаимодействию детей в команде, поощряет оказание помощи и взаимо- 

выручки, инициативы при организации игр с небольшой группой сверстников, младшими 

детьми; воспитывает и поддерживает проявление нравственно-волевых качеств, 

самостоятельности и сплоченности, чувства ответственности за успехи команды, стремление 

к победе, стремление к преодолению трудностей; развивает творческие способности, 

поддерживает инициативу детей в играх (выбор игр, придумывание новых вариантов, 

комбинирование движений). Способствует формированию духовно-нравственных качеств, 

основ патриотизма и гражданской идентичности в подвижных играх. 

3) Спортивные игры: педагог обучает детей элементам спортивных игр, которые 

проводятся в спортивном зале или на спортивной площадке в зависимости от имеющихся 

условий и оборудования, а также региональных и климатических особенностей. 

Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5 - 6 м) и полукона (2 - 3 м); зна- 

ние 3 - 4 фигур. 

Элементы баскетбола: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча правой и 

левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным 

правилам. 

Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с педагогом. 

Элементы футбола: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; ведение 



68  

мяча ногой между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг 

дру- гу (3 - 5 м); игра по упрощенным правилам. 

4) Спортивные упражнения: педагог обучает детей спортивным упражнениям на прогулке 

или во время физкультурных занятий на свежем воздухе в зависимости от условий: наличия 

оборудования и климатических условий региона. 

Катание на санках: по прямой, со скоростью, с горки, подъем с санками в гору, с торможе- 

нием при спуске с горки. 

Ходьба на лыжах: по лыжне (на расстояние до 500 м); скользящим шагом; повороты на ме- 

сте (направо и налево) с переступанием; подъем на склон прямо "ступающим шагом", 

"полуе- лочкой" (прямо и наискось), соблюдая правила безопасного передвижения. 

Катание на двухколесном велосипеде, самокате: по прямой, по кругу, с разворотом, с 

разной скоростью; с поворотами направо и налево, соблюдая правила безопасного 

передвижения. 

5) Формирование основ здорового образа жизни: педагог продолжает уточнять и 

расширять представления детей о факторах, положительно влияющих на здоровье 

(правильное питание, выбор полезных продуктов, занятия физкультурой, прогулки на 

свежем воздухе). 

Формировать представления о разных видах спорта (футбол, хоккей, баскетбол, бадминтон, 

плавание, фигурное катание, художественная и спортивная гимнастика, лыжный спорт и 

другие) и выдающихся достижениях российских спортсменов, роли физкультуры и спорта 

для укрепления здоровья. 

Уточняет и расширяет представления о правилах безопасного поведения в двигательной 

деятельности (при активном беге, прыжках, взаимодействии с партнером, в играх и 

упражнениях с мячом, гимнастической палкой, скакалкой, обручем, предметами, 

пользовании спортивны инвентарем и оборудованием) и учит их соблюдать в ходе 

туристских прогулок. Продолжает воспитывать заботливое отношение к здоровью своему и 

окружающих (соблюдать чистоту и правила гигиены, правильно питаться, выполнять 

профилактические упражнения для сохране- ния и укрепления здоровья). 

6) Активный отдых. 

Физкультурные праздники и досуги: педагоги организуют праздники (2 раза в год, про- 

должительностью 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 
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перерывом между переходами не менее 10 минут. Педагог формирует представления о 

туризме как виде актив- ного 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. 

Задачи образовательной деятельности для детей 6-7 лет: 

 обогащать двигательный опыт детей с помощью упражнений основной гимнастики, 

развивать умения технично, точно, осознанно, рационально и выразительно выполнять 

физические упражнения, осваивать туристские навыки; 

 развивать психофизические качества, точность, меткость, глазомер, мелкую моторику, 

ориентировку в пространстве; самоконтроль, самостоятельность, творчество; 

 поощрять соблюдение правил в подвижной игре, проявление инициативы и самостоя- 

тельности при ее организации, партнерское взаимодействие в команде; 

 воспитывать патриотизм, нравственно-волевые качества и гражданскую идентичность в 

двигательной деятельности и различных формах активного отдыха; 

 формировать осознанную потребность в двигательной деятельности, поддерживать ин- 

терес к физической культуре и спортивным достижениям России, расширять представ- ления 

о разных видах спорта; 

 сохранять и укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, расширять и 

уточнять представления о здоровье, факторах на него влияющих, средствах его укрепле- ния, 

туризме, как форме активного отдыха, физической культуре и спорте, спортивных событиях 

и достижениях, правилах безопасного поведения в двигательной деятельности и при 

проведении туристских прогулок и экскурсий; 

 воспитывать бережное, заботливое отношение к здоровью и человеческой жизни, 

развивать стремление к сохранению своего здоровья и здоровья окружающих людей, 

оказывать помощь и поддержку другим людям. 

Педагог создает условия для дальнейшего совершенствования основных движений, раз- 

вития психофизических качеств и способностей, закрепления общеразвивающих, 

музыкально- ритмических упражнений и их комбинаций, спортивных упражнений, освоения 

элементов спортивных игр, игр-эстафет. Поощряет стремление выполнять упражнения 

технично, рационально, экономно, выразительно, в соответствии с разнообразным 

характером музыки, ритмом, темпом, амплитудой. В процессе организации разных форм 

физкультурно-оздоровительной ра- боты педагог обучает детей следовать инструкции, 

слышать и выполнять указания, соблюдать дисциплину, осуществлять самоконтроль и давать 

оценку качества выполнения упражнений. Поддерживает стремление творчески 

использовать двигательный опыт в самостоятельной деятельности и на занятиях 

гимнастикой, самостоятельно организовывать и придумывать подвижные игры, 

общеразвивающие упражнения, комбинировать их элементы, импровизировать. 

Педагог продолжает приобщать детей к здоровому образу жизни: расширяет и уточняет 

представления о факторах, влияющих на здоровье, способах его сохранения и укрепления, 

оздоровительных мероприятиях, поддерживает интерес к физической культуре, спорту и 

туризму, активному отдыху, воспитывает полезные привычки, осознанное, заботливое, 

бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. 

Содержание образовательной деятельности: 
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1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения). Основ- 

ные движения: 

бросание, катание, ловля, метание: бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя 

руками не менее 20 раз подряд, одной рукой не менее 10 раз; передача и перебрасывание 

мяча друг другу сидя по-турецки, лежа на животе и на спине, в ходьбе; прокатывание и 

перебрасывание друг другу набивных мячей; перебрасывание мяча друг другу снизу, от 

груди, сверху двумя руками; одной рукой от плеча; передача мяча с отскоком от пола из 

одной руки в другую; метание в цель из положения стоя на коленях и сидя; метание вдаль, 

метание в движущуюся цель; за- брасывание мяча в баскетбольную корзину; катание мяча 

правой и левой ногой по прямой, в цель, между предметами, друг другу; ведение мяча, 

продвигаясь между предметами, по кругу; ведение мяча с выполнением заданий (поворотом, 

передачей другому). 

ползание, лазанье: ползание на четвереньках по гимнастической скамейке вперед и 

назад; на животе и на спине, отталкиваясь руками и ногами; влезание на гимнастическую 

стенку до верха и спуск с нее чередующимся шагом одноименным и разноименным 

способом; перелезание с пролета на пролет по диагонали; пролезание в обруч разными 

способами; лазанье по веревочной лестнице; выполнение упражнений на канате (захват 

каната ступнями ног, выпрямление ног с одновременным сгибанием рук, перехватывание 

каната руками); влезание по канату на доступную высоту; 

ходьба: ходьба обычная, гимнастическим шагом, скрестным шагом, спиной вперед; 

выпадами, с закрытыми глазами, приставными шагами назад; в приседе, с различными 

движениями рук, в различных построениях; 

бег: бег в колонне по одному, врассыпную, парами, тройками, четверками; с остановкой по 

сигналу, в сочетании с прыжками (с линии на линию, из кружка в кружок); высоко поднимая 

колени, стараясь коснуться коленями ладоней согнутых в локтях рук; с захлестыванием 

голени назад; выбрасывая прямые ноги вперед; бег 10 м с наименьшим числом шагов; 

медленный бег до 2 - 3 минут; быстрый бег 20 м 2 - 3 раза с перерывами; челночный бег 3x10 

м; бег наперегонки; бег из разных исходных положений (лежа на животе, ногами по 

направлению к движению, сидя по-турецки, лежа на спине, головой к направлению бега); бег 

со скакалкой, бег по пересеченной местности; 

прыжки: подпрыгивания на двух ногах 30 раз в чередовании с ходьбой, на месте и с 

поворотом кругом; смещая ноги вправо-влево-вперед-назад, с движениями рук; впрыгивание 

на пред- меты высотой 30 см с разбега 3 шага; подпрыгивания вверх из глубокого приседа; 

прыжки на одной ноге, другой толкая перед собой камешек; прыжки в длину и в высоту с 

места и с разбега на соревнование; прыжки с короткой скакалкой: прыжки на двух ногах с 

промежуточными прыжками и без них; прыжки с ноги на ногу; бег со скакалкой; прыжки 

через обруч, вращая его как скакалку; прыжки через длинную скакалку: пробегание под 

вращающейся скакалкой, прыжки через вращающуюся скакалку с места; вбегание под 

вращающуюся скакалку - прыжок 

- выбегание; пробегание под вращающейся скакалкой парами. 

упражнения в равновесии: подпрыгивание на одной ноге, продвигаясь вперед, другой но- 

гой катя перед собой набивной мяч; стойка на носках; стойка на одной ноге, закрыв по 

сигналу глаза; ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием посередине палки, 

пролезанием в обруч, приседанием и поворотом кругом; ходьба по гимнастической скамейке, 

приседая на од- ной ноге, другую пронося прямой вперед сбоку скамейки; ходьба по узкой 

рейке гимнастиче- ской скамейки прямо и боком; ходьба по гимнастической скамейке, на 
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каждый шаг высоко поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; прыжки на одной ноге 

вперед, удерживая на колени другой ноги мешочек с песком; ходьба по шнуру, опираясь на 

стопы и ладони; круже- ние с закрытыми глазами, остановкой и сохранением заданной позы; 

после бега, прыжков, кру- жения остановка и выполнение "ласточки". 

Педагог способствует совершенствованию двигательных навыков детей, создает условия для 

поддержания инициативы и развития творчества, выполнения упражнений в различных 

условиях и комбинациях, использования двигательного опыта в игровой деятельности и 

повседневной жизни. 

Общеразвивающие упражнения: 

упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц рук и плечевого пояса: 

поднимание и опускание рук (одновременное, поочередное и последовательное) вперед, в 

сторону, вверх, сгибание и разгибание рук; сжимание пальцев в кулак и разжимание; махи и 

рывки руками; круговые движения вперед и назад; упражнения пальчиковой гимнастики; 

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: 

повороты корпуса вправо и влево из разных исходных положений, наклоны вперед, вправо, 

влево из положения стоя и сидя; поочередное поднимание и опускание ног лежа на спине; 

упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: сгибание и 

разгибание ног, махи ногами из положения стоя, держась за опору, лежа на боку, сидя, стоя 

на четвереньках; выпады вперед и в сторону; приседания у стены (затылок, лопатки, ягодицы 

и пятки касаются стены); подошвенное и тыльное сгибание и разгибание стоп; захватывание 

предметов ступнями и пальцами ног, перекладывание их с места на место. 

Педагог проводит с детьми разнообразные упражнения с акцентом на качестве выполнения 

движений, в том числе, в парах, с предметами и без них, из разных исходных положений, в 

разном темпе, с разным мышечным напряжением и амплитудой, с музыкальным 

сопровождением. Предлагает упражнения с разноименными движениями рук и ног, на 

ориентировку в пространстве, с усложнением исходных положений и техники выполнения 

(вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кистях рук, перед 

собой и сбоку и другое). 

Педагог поддерживает и поощряет инициативу, самостоятельность и творчество детей 

(придумать новое упражнение или комбинацию из знакомых движений). Разученные 

упражнения включаются в комплексы утренней гимнастики, физкультминутки и другие 

формы физкультурно-оздоровительной работы. 

Ритмическая гимнастика: музыкально-ритмические упражнения и комплексы 

общеразвивающих упражнений (ритмической гимнастики) педагог включает в содержание 

физкультурных занятий, в физкультминутки, утреннюю гимнастику, различные формы 

активного отдыха и подвижные игры. Могут быть использованы следующие упражнения, 

разученные на музыкальных занятиях: танцевальный шаг польки, переменный шаг, шаг с 

притопом, с хлопками, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, на носок, 

приставной шаг с приседанием и без, с продвижением вперед, назад а сторону, кружение, 

подскоки, приседание с выставлением ноги вперед, в сторону на носок и на пятку, 

комбинации из двух-трех движений в сочетании с хлопками, с притопом, движениями рук, в 

сторону в такт и ритм музыки. 

   Строевые упражнения: педагог совершенствует навыки детей в построении, 

перестроении, передвижении строем: быстрое и самостоятельное построение в колонну по 

одному и по два, в круг, в шеренгу; равнение в колонне, шеренге; перестроение из одной 

колонны в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2 - 3); 
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расчет на первый - второй и перестроение из одной шеренги в две; размыкание и смыкание 

приставным шагом; повороты направо, налево, кругом; повороты во время ходьбы на углах 

площадки. 

2) Подвижные игры: педагог продолжает знакомить детей подвижным играм, поощряет ис- 

пользование детьми в самостоятельной деятельности разнообразных по содержанию подвиж- 

ных игр (в том числе, игр с элементами соревнования, игр-эстафет), способствующих 

развитию психофизических и личностных качеств, координации движений, умению 

ориентироваться в пространстве. Педагог поддерживает стремление детей самостоятельно 

организовывать знако- мые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои 

результаты и результаты товарищей; побуждает проявлять смелость, находчивость, волевые 

качества, честность, целе- устремленность. Поощряет творчество детей, желание детей 

придумывать варианты игр, комбинировать движения, импровизировать. Продолжает 

воспитывать сплоченность, взаимопо- мощь, чувство ответственности за успехи и 

достижения команды, стремление вносить свой вклад в победу команды, преодолевать 

трудности. Способствует формированию духовно- нравственных качеств, основ патриотизма 

и гражданской идентичности. 

3) Спортивные игры: педагог обучает детей элементам спортивных игр, которые проводят- 

ся в спортивном зале или на площадке в зависимости от имеющихся условий и оборудования, 

а также региональных и климатических особенностей. 

Городки: бросание биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение; знание 4-

5 фигур, выбивание городков с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола: передача мяча друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от 

плеча); перебрасывание мяча друг другу двумя руками от груди, стоя напротив друг друга и 

в движении; ловля летящего мяча на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, 

снизу, у пола и тому подобное) и с разных сторон; забрасывание мяча в корзину двумя 

руками из-за го- ловы, от плеча; ведение мяча одной рукой, передавая его из одной руки в 

другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по 

сигналу. 

Элементы футбола: передача мяча друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на 

месте; ведение мяч "змейкой" между расставленными предметами, попадание в предметы, 

забивание мяча в ворота, игра по упрощенным правилам. 

Элементы хоккея: (без коньков - на снегу, на траве): ведение шайбы клюшкой, не отрывая 

ее от шайбы; прокатывание шайбы клюшкой друг другу, задерживание шайбы клюшкой; 

ведение шайбы клюшкой вокруг предметов и между ними; забрасывание шайбы в ворота, 

держа клюшку двумя руками (справа и слева); попадание шайбой в ворота, ударяя по ней с 

места и после ведения. 

Бадминтон: перебрасывание волана ракеткой на сторону партнера без сетки, через сетку, 

правильно удерживая ракетку. 

Элементы настольного тенниса: подготовительные упражнения с ракеткой и мячом 

(подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену); подача мяча 

через сетку после его отскока от стола. 

4) Спортивные упражнения: педагог продолжает обучать детей спортивным упражнениям 

на прогулке или во время физкультурных занятий на свежем воздухе в зависимости от 

имеющихся условий, а также региональных и климатических особенностей. 

Катание на санках: игровые задания и соревнования в катании на санях на скорость. 

Ходьба на лыжах: скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину 500 - 600 метров в 
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медленном темпе в зависимости от погодных условий; попеременным двухшажным ходом (с 

палками); повороты переступанием в движении; поднимание на горку "лесенкой", "елочкой". 

Катание на коньках: удержание равновесия и принятие исходного положения на коньках 

(на снегу, на льду); приседания из исходного положения; скольжение на двух ногах с 

разбега; повороты направо и налево во время скольжения, торможения; скольжение на 

правой и левой ноге, попеременно отталкиваясь. 

Катание на двухколесном велосипеде, самокате: по прямой, по кругу, змейкой, объезжая 

препятствие, на скорость. 

5) Формирование основ здорового образа жизни: педагог расширяет, уточняет и 

закрепляет представления о факторах, положительно влияющих на здоровье, роли 

физической культуры и спорта в укреплении здоровья; разных видах спорта (санный спорт, 

борьба, теннис, синхронное плавание и другие), спортивных событиях и достижениях 

отечественных спортсменов. 

Дает доступные по возрасту представления о профилактике и охране здоровья, правилах 

безопасного поведения в двигательной деятельности (при активном беге, прыжках, играх- 

эстафетах, взаимодействии с партнером, в играх и упражнениях с мячом, гимнастической 

пал- кой, скакалкой, обручем, предметами, пользовании спортивны инвентарем, 

оборудованием), во время туристских прогулок и экскурсий. 

Приучает детей следить за своей осанкой, формирует представление о том, как оказывать 

элементарную первую помощь, оценивать свое самочувствие; воспитывает чувство 

сострадания к людям с особенностями здоровья, поддерживает стремление детей заботиться 

о своем здоровье и самочувствии других людей. 

6) Активный отдых. Физкультурные праздники и досуги: педагоги организуют 

праздники (2 раза в год, продолжительностью не более 1,5 часов). Содержание праздников 

предусмат- ривают сезонные спортивные упражнения, элементы соревнования, с 

включением игр-эстафет, спортивных игр, на базе ранее освоенных физических упражнений. 

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

воздухе, продолжительностью 40 - 45 минут. Содержание досуга включает: подвижные игры, 

в том числе, игры народов России, игры-эстафеты, музыкально-ритмические упражнения, 

импровизацию, танцевальные упражнения, творческие задания. 

Досуги и праздники направлены на решение задач приобщения к здоровому образу жизни, 

должны иметь социально-значимую и патриотическую тематику, посвящаться 

государственным праздникам, ярким спортивным событиям и достижениям выдающихся 

спортсменов. 

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

мероприятия, в том числе физкультурные досуги, и туристские прогулки. 

Туристские прогулки и экскурсии организуются при наличии возможностей 

дополнительного сопровождения и организации санитарных стоянок. 

Педагог организует пешеходные прогулки. Время перехода в одну сторону составляет 35 - 

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

20 - 30 минут, с перерывом между переходами не менее 10 минут. В ходе туристкой 

прогулки с детьми проводятся подвижные игры и соревнования, наблюдения за природой 

родного края, ознакомление с памятниками истории, боевой и трудовой славы, трудом 

людей разных профессий. 

Для организации детского туризма педагог формирует представления о туризме, как форме 

активного отдыха, туристских маршрутах, видах туризма, правилах безопасности и 

ориентировки на местности: правильно по погоде одеваться для прогулки, знать содержимое 
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походной аптечки, укладывать рюкзак весом от 500 гр. до 1 кг (более тяжелые вещи класть 

на дно, скручивать валиком и аккуратно укладывать запасные вещи и коврик, продукты, 

мелкие вещи, игрушки, регулировать лямки); преодолевать несложные препятствия на пути, 

наблюдать за природой и фиксировать результаты наблюдений, ориентироваться на 

местности, оказывать помощь товарищу, осуществлять страховку при преодолении 

препятствий, соблюдать правила гигиены и безопасного поведения во время туристской 

прогулки. 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает фор- 

мирование 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, вы- 

носливость, 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 заня- 

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

массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатиче- 

ская), 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, самостоя- 

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

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

работники при- влекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных 

праздников, спор- тивных досугов, создают условия для проявления их творческих 

способностей в ходе изготов- ления спортивных атрибутов. 

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

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся. 

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

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

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

иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у обу- 

чающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. 
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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 доступ- ном их восприятию уровне со строением тела человека, с 

назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно 

осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности 

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

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у обучающихся представления об опасных и 

безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в 

случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, 

как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 
Формы организации образовательной деятельности: организация различных видов детской 

деятельности; режимные процессы; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с 

семьями детей. 

В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных 

потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов совместной 

деятельности 

 совместная деятельность педагога с ребѐнком – педагог обучает ребѐнка чему-то 

новому; совместная деятельность ребѐнка с педагогом – ребѐнок и педагог - равноправные 

партнеры; 

 совместная деятельность детей под руководством педагога – педагог на правах 

участника деятельности на всех этапах (от планирования до завершения) направляет 

совместную де- ятельность группы детей; 

 совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 

заданию - педагог не является участником деятельности, но выступает в роли еѐ 

организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы 

самих детей; 

 самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого 

участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору  детей, самостоятельная 

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

Методы, используемые при организации воспитания 

 

Для достижения задач 

воспитания 

методы организации 

опыта поведения и 

деятельности 

Приучение к положительным формам общественного 

поведения 

Упражнения 
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Воспитывающие ситуации 

Игровые методы 

методы осознания 

детьми опыта 

 поведения и 

деятельности 

рассказ на моральные темы 

разъяснение норм и правил поведения чтение 

художественной литературы этические беседы 

обсуждение поступков и жизненных ситуаций личный 

пример 

методы мотивации 

опыта поведения и 

деятельности 

Поощрение 

методы развития эмоций игры 

соревнования 

проектные методы 

 

Методы, используемые при организации обучения 

 

традиционные методы словесные, наглядные, практические 

методы, в основе которых положен характер познавательной деятельности детей: 

информационно-рецептивный 

метод: действия ребенка с 

объектом изучения организуются 

по представляемой информации 

распознающее наблюдение 

рассматривание картин 

демонстрация кино- и диафильмов 

просмотр компьютерных презентаций 

рассказы педагога или детей чтение 

репродуктивный метод 

предполагает создание условий 

для воспроизведения 

представлений и способов 

деятельности, руководство их 

выполнением 

упражнения на основе образца педагога, беседа, 

составление рассказов с опорой на предметную 

или предметно- схематическую модель 

метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и 

раскрытие пути ее решения в процессе 

организации опытов, наблюдений 

эвристический метод частично-поисковая проблемная задача делится на 

части – проблемы, в решении которых принимают 

участие дети 

(применение представлений в новых условиях) 

исследовательский метод составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и 

опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование 

метод проектов применяется для решения задач воспитания и 

обучения, способствует развитию у детей 

исследовательской активности, познавательных 

интересов, коммуникативных и творческих 

способностей, навыков сотрудничества и другое 

 

Педагоги осуществляют выбор методов воспитания и обучения, учитывая возрастные и 

личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 

применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения 

задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов. 
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Средства для реализации Программы, представленные совокупностью материальных и 

идеальных объектов 

 демонстрационные и раздаточные 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные 

 естественные и искусственные 

 реальные и виртуальные 

Средства, используемые для развития следующих видов деятельности детей 

 

вид деятельности                 предлагаемое оборудование 

Двигательная 
оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое 

Предметная 
образные и дидактические игрушки, реальные 

предметы и другое 

Игровая игры, игрушки, игровое оборудование и другое 

Коммуникативная 
дидактический материал, предметы, игрушки, 

видеофильмы и другое 

познавательно- 

исследовательская 

натуральные предметы и оборудование для 

исследования и образно-символический материал, в 

том числе макеты, плакаты, модели, схемы и другое) Экспериментирование 

чтение художествен- 

ной литературы 

книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал 

Трудовая оборудование и инвентарь для всех видов труда 

Продуктивная 
оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования 

Музыкальная 
детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и другое 

 

Формы реализации адаптированной программы — это внешнее выражение 

согласованной деятельности педагога и обучающихся, осуществляемой в определенном 

порядке и режиме. 

Методы реализации адаптированной программы — это система последовательных 

взаимосвязанных способов работы педагога и детей, которые направлены на достижение 

поставленных задач. Средства реализации адаптированной программы (средства 

обучения) – это материальные объекты и предметы естественной природы, а также 

искусственно созданные человеком, используемые в образовательно-воспитательном 

процессе в качестве носителей информации и инструмента деятельности педагога и 

обучающихся для достижения поставленных целей обучения и воспитания. 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной 

деятельности 

Старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

Инд игры, совместные игры, чтение, беседа, наблюдение, пед. 

ситуация, экскурсия, ситуация морального выбора, проектная 

деятельность, праздник, рассматривание, просмотр и анализ 

м/ф, видеофильмов, телепередач, поручения и задания, 

дежурство и др. 

Познавательное развитие 
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Познавательно- 
исследовательская, 

конструирование 

Коллекционирование, исследовательская д-ть, проектная 

д-ть, конструирование, экспериментирование, развивающие 

игры, наблюде- ние, проблемная ситуация, беседа, экскурсии, 

моделирование, игры с 
правилами и др. 

Речевое развитие 

Коммуникативная 

Чтение, беседа, рассматривание, решение проблемных 

ситуаций, разговор с детьми, игра, проектная д-ть, создание 

коллекций, обсужде- ние, рассказ, инсценирование, 

ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок, сказок, 

проблемная ситуация, использование различных 
видов театра и др. 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование, 
лепка, аппликация, 

музыкальная д-ть, 

восприятие литера- 

турного текста 

Изготовление украшений для группы к праздникам, 

предметов для игры, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности, создание макетов, коллекций 

и их оформление, рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, игра, организация выставок, 

слушание народной, классической, детской музыки, 

музыкально- дидактические игры, дидактические игры по 

изобразительной деятельности (заслоняемость, удаленность и 

т.д.), беседы. Концерты, муз. занятие, досуг, праздник и др. 

Физическое развитие 

Двигательная 

Физ. занятие, утр. гимнастика, досуг, праздник, 

проектная д-ть, физ. минутки, бодрящая гимнастика, игры 

спортивного содержания, дид. игры, настольные спортивные 

игры и др. 

 

Формы организации образовательной деятельности: организация различных видов 

детской деятельности; режимные процессы; самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей. 

В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных 

потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов совместной 

деятельности 

 совместная деятельность педагога с ребѐнком – педагог обучает ребѐнка чему-то 

новому; совместная деятельность ребѐнка с педагогом – ребѐнок и педагог - равноправные 

партнеры; 

 совместная деятельность детей под руководством педагога – педагог на правах 

участника деятельности на всех этапах (от планирования до завершения) направляет 

совместную де- ятельность группы детей; 

 совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 

заданию - педагог не является участником деятельности, но выступает в роли еѐ 

организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы 

самих детей; 

 самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого 

участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 

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

 



79  

Методы, используемые при организации воспитания 

 

Для достижения задач 
воспитания 

методы организации опыта поведе- 

ния и деятельности 

Приучение к положительным формам 

общественного поведения 

Упражнения 

Воспитывающие 

ситуации Игровые 

методы 

методы осознания детьми опыта по- 

ведения и деятельности 

рассказ на моральные темы 
разъяснение норм и правил поведения 

чтение художественной литературы 

этические беседы 

обсуждение поступков и жизненных ситуаций 

личный пример 

методы мотивации опыта поведения и 

деятельности 

Поощрение 
методы развития 
эмоций игры 

соревнования 
проектные методы 

 

Методы, используемые при организации обучения 

 

традиционные методы словесные, наглядные, практические 

методы, в основе которых положен характер познавательной деятельности детей: 

информационно-рецептивный 

 метод: действия ребенка с объектом 

изучения организуются по 

представляемой информации 

Распознающее наблюдение 

рассматривание картин 

демонстрация кино- и диафильмов 

просмотр компьютерных презентаций 

       рассказы педагога или детей чтение 

репродуктивный метод предполагает 

создание условий для воспроиз- 

ведения представлений и способов 

деятельности, руководство их вы- 
полнением 

упражнения на основе образца педагога, беседа, 

составление рассказов с опорой на предметную 

или предметно- схематическую модель 

метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и 

раскрытие пути ее решения в процессе 

организации опытов, наблюдений 

эвристический метод частично-поисковая проблемная задача делится 

на части – проблемы, в решении которых 

принимают участие дети 
(применение представлений в новых условиях) 

исследовательский метод составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и 

опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование 

метод проектов применяется для решения задач воспитания и 

обучения, способствует развитию у детей 

исследовательской активности, познавательных 

интересов, коммуникативных и 

творческих способностей, навыков 
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сотрудничества и другое 

Выбор педагогами педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации 

Программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их со- 

отношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их 

вариативность. 

                               Технологии, используемые для реализации ОП ДО. 

 

             ОО Технологии и УМК 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 Игровые технологии 

 Технология информационно-коммуникативная 

Познавательное 

развитие 

 Дистанционные образовательные технологии 

индивидуального сопровождения семей 

 Технологии индивидуального сопровождения детей с ОВЗ в 

усло- виях вариативности моделей совместного образования 

 Технологии развивающего обучения 

 Технологии исследовательской деятельности 

 Технология информационно-коммуникативная 

Речевое  

развитие 

 Технологии альтернативной дополнительной коммуникации 

для формирования единого коммуникационного 

пространства для детей с вербальной и невербальной речью 

 Технологии совместного (интегратичѐвного / инклюзивного) 

образования 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Технологии универсального дизайна 

 Технология информационно-коммуникативная 

Физическое  

развитие 

 Здоровьесозидающие и здоровьесберегающие технологии 

 

При реализации Программы могут использоваться дистанционные образовательные 

технологии. Применение электронного обучения, дистанционных образовательных техноло- 

гий, а также работа с электронными средствами обучения при реализации Программы осу- 

ществляется в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

  

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Основные компоненты образовательной деятельности: 

 образовательная деятельность осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности 

 образовательная деятельность осуществляемая в ходе режимных процессов 

 самостоятельная деятельность детей 

 взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 
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Образовательная деятельность 

 

Совместная деятельность взрослых и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие  

с родителями 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе орга- 

низации различных 

видов детской 

деятельности с

 коррекционной 

направленностью 

К
о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
ая

 п
о

м
о
щ

ь
 д

ет
я
м

 (
за

н
я
ти

я
 с

о
 с

п
ец

и
ал

и
ст

ам
и

) 

Образова- 

тельная 

деятельность в  коррек- ционной направ- ленностью, осу- ществляемая  в 

ходе 

режимных 

процессов 

Педагог создаѐт 

условия с 

коррекционной 

направленностью для 

самостоятельной 

деятельности детей. 

Совместное 

воздействие на 

ре- бѐнка по 

реализа- ции 

коррекционно- 

развивающих 

задач 

Педагог организует 

различные виды 

деятельности: 

игровая, 

коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская, 

восприятие 

литературного текста 

трудовая 

конструирование, 

продуктивная 

музыкальная, 

двигательная. 

Образователь

ные задачи 

решаются в 

процессе вы- 

полнения 

функций по 

присмотру и 

уходу за 

детьми: 

утренний 

прием детей, 

прогулка, 

подготовка ко 

сну, 

организация 

питания и др 

игровая, 

коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская, 

восприятие 

литературного текста 

трудовая, 

конструирование, 

продуктивная, 

музыкальная, 

двигательная. 

информирование, 

беседы об 

успехах ребѐнка, 

консультации, 

совместная 

деятельность, 

просвещение и 

обучение; 

участие 

родителей в 

образовательной 

деятельности. 

 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, 

самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных задач, 

желаний детей, их образовательных потребностей педагог может выбрать один или 

несколько вариантов совместной деятельности: 

 совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с ребенком, он выпол- 

няет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому 

 совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог – равно- 

правные партнеры 

 совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на пра- 

вах участника деятельности на всех этапах ее выполнения (от планирования до 

завершения) направляет совместную деятельность группы детей 

 совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его зада- 

нию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в 

роли  ее организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя 

лидерские ресурсы самих детей 

 самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без вся- 

кого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, 
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режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 

познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое) 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 

использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребѐнка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит 

в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни МБДОУ, создать у них бодрое, 

жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных процессах, требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности педагог создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. Организуя различные виды 

деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, его субъектные проявления. Основная задача 

педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм 

жизни образовательного учреждения, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

       Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно- 

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие) 

 практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно- 

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие 

наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

 трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатными 

растениями и другое) 

 беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том числе в 

форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

 продуктивная деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, 

лепка и другое); 

 индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

 оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательная деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое); 

 занятие - дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, 

направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, или 

их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогам самостоятельно. 

 работу по воспитанию у детей к.г.н., культуры здоровья и культуры поведения; 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 п/и и упр., направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление 

здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая во второй половине дня 

- элементарная трудовая деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, 

настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр 

малышей) 

- проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, 

теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литературные 

досуги и другое) 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие) 

- опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 

другое; 

- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей, лучших образцов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

- слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации; 

- организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного искусства, 

мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников и другого; 

индивидуальная работа по всем видам деятельности и образовательным областям; работа с 

родителями (законными представителями) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

занятие 
культурные практики 

 дело, занимательное и интересное 

детям, развивающее их деятельность, 

направленная на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей, или их 

интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогом самостоятельно 

 организовывать культурные практики 

педагог 

может во вторую половину дня 

расширяют социальные и практические 

компоненты содержания образования, 

способствуют фор- мированию у детей 

культурных умений при взаимодействии 

со взрослым и самостоятельной 

деятельности 

 форма организации обучения, наряду с 

экскурсиями, дидактическими играми, играми-

путешествиями и другими 

ориентированы на проявление детьми 

самосто- ятельности и творчества, 

активности и инициативности в разных 

видах деятельности, обеспечивают их 

продуктивность 

проводится в виде образовательных ситуаций, 

тематических событий, проект- ной 

деятельности, проблемно-обучающих 

ситуаций, интегрирующих содержание об- 

разовательных областей, творческих и ис- 

следовательских проектов и так далее 

 

игровая практика 

ребенок проявляет 

себя как 

творческий 

субъект 

(творческая 

инициатива) 

Продуктивная 

практика 

ребѐнок – 

созидающий и 

волевой субъект 
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(инициатива 

целеполагания) 

в рамках отведенного времени педагог может 

организовывать образовательную деятельность 

с учетом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей 

дошкольного возраста в процесс сотворчества, 

содействия, сопереживания 

познавательно- 

исследовательская 

практика 

ребѐнок как 

субъект 

исследования 

(познавательная 

инициатива) 

 

коммуникативная 

практика 

ребѐнок – партнер 

по взаимодействию 

и собеседник 

(коммуникативная 

ини- циатива) 

время проведения занятий, их про- 

должительность, длительность перерывов, 

суммарная образовательная нагрузка для детей 

дошкольного возраста определяются 

СанПиН 1.2.3685-21 

 
чтение 

художественной 

литературы 

дополняет 

развиваю- щие 

возможности 

других 

культурных 

практик детей 

дошкольного 

возраста 

(игровой,познавате

льно- 

исследовательской

,  продуктивной 

деятельности) 

при организации занятий педагог использует 

опыт, накопленный при прове- дении

 образовательной деятельности в рамках 

сформировавшихся подходов 

введение термина «занятие» не означает 

регламентацию процесса; термин фиксирует 

форму организации образовательной 

деятельности; содержание и педагогически 

обоснованную методику проведения занятий 

педагог может выбирать самостоятельно 

тематику помогают определить детские 

вопросы, проявленный интерес к 

явлениям окружающей действительности 

или предметам, значимые события, 

неожиданные явления, художественная 

литература другое 

организация предполагает подгрупповой 

способ объединения детей 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

в игре 
на прогулке 

занимает центральное место в жизни ребенка, 

являясь преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности 

наблюдения за объектами и явлениями 

природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней основной вид деятельности, в которой 

формируется личность ребенка, развиваются 

психические процессы, формируется 

ориентация в отношениях между людьми, 

первоначальные навыки кооперации 

подвижные игры и спортивные 

упражнения, направленные на 

оптимизацию режима дви- гательной 

активности и укрепление здоровья детей 
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в совместной игре дети строят свои вза- 

имоотношения, учатся общению, проявляют 

активность, инициативу и другое 

элементарная трудовая деятельность 

детей на участке ДОО 

 

выполняет различные функции: 

-обучающую; 

-познавательную; 

-развивающую; 

 -воспитательную; 

-социокультурную; 

-коммуникативную; 

-эмоциогенную; 

-развлекательную; 

-диагностическую; 

-другие 

сюжетно-ролевые и конструктивные 

игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом) 

выступает как: 

-форма организации жизни и деятельности 

детей; 

-средство разностороннего развития 

   личности ребенка; 

-метод или прием обучения; 

-средство саморазвития; 

-самовоспитания; 

-самообучения; 

-саморегуляции 

свободное общение педагога с детьми, 

ин- дивидуальная работа 

проведение спортивных праздников (при 

необходимости) 

проводится в отведѐнное время, 

предусмотренное в режиме дня, в 

соответствии с требованиями СанПиН 

1.2.3685-21 к еѐ организации 

максимально используются все варианты ее 

применения в дошкольном образовании 
 

 
Совместная образовательная деятельность и культурные практики в 

образовательном пространстве ДОУ 
 

Формы образовательной 

деятельности 

Количество форм образовательной деятельно- 

сти и культурных практик в неделю 

Разновозрастная группа (младший, средний,  
старший (подготовительный) возраст)  

Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально – 

эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми 
по их интересам Ежедневно 

Игровая деятельность 

   Индивидуальные игры 
   с       детьми 

Ежедневно 3 раза в неделю 
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Совместная игра 

воспитателя и детей (сюжетно – 

ролевая, режиссерская, игра – 

драматизация, строительно – 

конструктивные игры) 

2 

раза в 

неделю 

3 

раза в не- 

делю 

 
 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный  игровой  и  
интеллектуальный тренинг 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 

 
1 раз в 2 недели 

 Наблюдения за природой (на 

прогулке) 

 
Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетиче- 

ское развитие детей 

Музыкально  –  театральная 

гостиная 

1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественный 

труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (инди- 

видуально и подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения  
(общий и совместный труд) 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 2 недели 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 

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

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие 

важные составляющие эмоционального благополучия ребѐнка ДОО как уверенность в себе, 

чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной 

дея- тельности детей является утро, когда ребѐнок приходит в ДОО и вторая половина дня. 

Формы самостоятельной инициативной деятельности 

1. самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование 

2. свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры 

3. игры-импровизации и музыкальные игры 

4. речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками 

5. логические игры, развивающие игры математического содержания 
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6. самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование 

7. самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и 

танцевальных движений 

Условия 

1. уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание 

ребенка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы 

2. организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в дея- 

тельности, 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 ребенок способен и желает решить самостоятельно; уделять 

внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребенка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов 

4. поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка в 

МБДОУ, 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 

ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата 

6. поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать 

внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребенку, 

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 ее дозированию. Если ребенок 

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 ребенка, 

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 ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. 

Рекомендуемые способы и приѐмы для поддержки детской инициативы 

1.  Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения решения задачи, 

важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки 

найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребенку, педагог сначала 

стремится к ее минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

2.  У ребенка 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. 
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3.   Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления кризиса 

семи лет: характерные для ребенка изменения в поведении и деятельности становятся 

поводом для смены стиля общения с ребенком. Важно уделять внимание ребенку, 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 ребенком универсальных умений 

орга- низации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить 

цель (или принять ее от педагога), обдумать способы ее 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 ребенка, активизирует его желание самостоятельно определить 

замысел, способы и формы его воплощения. 

6.  Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициа- тивности ребенка. 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. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной 

инициативной деятельности детей является утро, когда ребенок приходит в дошкольное 

учреждение и вторая половина дня. 

Важно, чтобы у ребенка 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). 

 

Возрастные характеристики детской самостоятельной инициативности 

и педагогические действия по поддержке детской инициативы 

 

5-7 лет 

 

Ребѐнок имеет яркую потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых. 

 Педагогу важно обращать внимание на педагогические условия, которые развивают дет- 

скую самостоятельность, инициативу и творчество.  

    Педагог создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и 

умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. 

 Педагог регулярно поощряет стремление к самостоятельности, старается определять для 

детей все более сложные задачи, активизируя их усилия, развивая 

произвольные  умения  и  волю постоянно поддерживает жела- ние преодолевать трудности 
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и поощряет ребенка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений возникших затруднений, 

В течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 

инициативу, активность, желание совместно искать верное решение проблемы. Такая 

планомерная деятельность способствует развитию у ребенка 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. 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся с ТНР 

 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

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

родителями (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 помогают 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: 

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода 

разви- тия 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. Значе- ние 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 МБДОУ с родителем (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей 

(законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и 

адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия МБДОУ и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ полноценной, гармоничной 

личности. Главной ценно- стью педагогической культуры является ребенок – его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 
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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 обеспечивается решением следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

 
- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребѐнка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей еди- ные подходы к развитию личности в семье 

и детском коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности МБДОУ; 

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

социальных сетях). 

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) 

детей с ТНР: 

- организация преемственности в работе МБДОУ и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 
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Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родитель- 

ские собрания. 

Проводятся 

администрацией 

МБДОУ 2 раза в 

год, в начале, в 

середине и в конце 

учебного года. 

Задачи: 

- информирование и обсуждение с родите- 

лями задачи и содержание 

коррекционно- образовательной работы; 

-решение организационных вопросов; 

-информирование родителей по вопросам 

взаимодействия МБДОУ с другими 

организациями, в том числе и социальными 

службами. 

1.2. Групповые роди- 

тельские собрания. 

Проводятся специа- 

листами и воспита- 

телями групп не ре- 

же 3-х раз в год и по 

мере необходимо- 

сти. 

Задачи: 

-обсуждение с родителями задач, содержа- 

ния и форм работы; 

-сообщение о формах и содержании работы с 

детьми в семье; 

-решение текущих организационных вопро- 

сов. 

1.3. «День открытых 

дверей». 

Проводится 

администрацией 

МБДОУ в мае для 

родителей детей, 

поступающих в 

МБДОУ в следую- 

щем учебном году. 

Задача: знакомство с МБДОУ, 

направлениями и условиями его работы 

1.4. Проведение дет- 

ских праздников и 

досугов. 

Подготовкой и 

проведением празд- 

ников занимаются 

специалисты 

МБДОУ с 

привлечением   

родителей 

Задача: поддержание благоприятного 

психологического микроклимата в группах 

и распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование 

и опросы. 

Проводятся по 

планам администра- 

ции, учителей- 

логопедов, психоло- 

га, воспитателей и 

по мере необходи- 

мости. 

Задачи: 

-сбор необходимой информации о ребенке и 

его семье; 

-определение запросов родителей о допол- 

нительном образовании детей; 

-определение оценки родителями эффек- 

тивности работы специалистов и 

воспитателей; 

-  определение  оценки  родителями  
работы МБДОУ 
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2.2. Беседы и кон- 

сультации специали- 

стов 

Проводятся по 

запросам родителей 

и по плану индиви- 

дуальной работы с 

родителями. 

Задачи: 

-оказание индивидуальной помощи родите- 

лям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания; 

-оказание индивидуальной помощи в форме 

домашних заданий. 

2.3. «Служба дове- 

рия» 

Работу службы 

обеспечивают 

администрация и 

психолог. Служба 

работает с 

персональными и 

анонимными 

обращениями и 

пожеланиями 

родителей  

Задача: оперативное реагирование админи- 

страции МБДОУ на различные ситуации 

предложения. 

2.4. Индивидуальные 

консультации  

учителей-логопедов 

Проводится 

учителями-

логопедами групп 

один раз в месяц 

во второй половине 

дня. 

Задача: информирование родителей о 

ходе образовательной работы с ребенком, 

разъяснение способов и методов 

взаимодействия с ним при закреплении 

материала в домашних условиях, помощь в 

подборе дидактических игр и игрушек, 

детской литературы, тетрадей на печатной 

основе, раскрасок, наиболее эффективных 

на определенном этапе развития ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные 

стенды и тематиче- 

ские выставки. 

Стационарные и пе- 

редвижные стенды 

и выставки 

размещаются в 

удобных для 

родителей местах 

(например, «Гото- 

вимся  к  школе», 

«Развиваем руку, а 

значит и речь», «Иг- 

ра в развитии ребен- 

ка», «Как выбрать 

игрушку», «Какие 

книги прочитать ре- 

бенку», «Как разви- 

вать   способности 

ребенка дома») и 

др.. 

Задачи: 

- информирование родителей об 

организации коррекционно-

образовательной работы в МБДОУ; 

информация о графиках работы админи- 

страции и специалистов. 

3.2. Выставки дет- 

ских работ 

Проводятся по 

плану образователь- 

ной работы 

Задачи: 

-ознакомление родителей с формами 

продуктивной деятельности детей; 

-привлечение и активизация интереса 

родителей к продуктивной деятельности 
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своего ребенка. 

3.3. Открытые за- 

нятия специалистов 

и воспитателей. 

Задания и методы 

работы подби- 

раются в форме, до- 

ступной для пони- 

мания родителями. 

Проводятся 2-3 раза 

в год. 

Задачи: 

-создание условий для объективной оценки 

родителями успехов и трудностей своих 

детей; 

-наглядное обучение родителей методам и 

формам дополнительной работы с детьми в 

домашних условиях 

4. Проектная деятельность 

4.1. Совместные и 

семейные проекты 

различной направ- 

ленности. 

Создание 

совместных детско- 

родительских проек- 

тов (несколько про- 

ектов в год). 

Задачи: активная совместная эксперимен- 

тально-исследовательская деятельность 

родителей и детей. 

4.2. Опосредованное 

интернет-общение. 

Создание интернет-

пространства групп, 

электронной почты 

для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе 

содержания деятельности группы, даже если 

ребенок по разным причинам не посещает 

детский сад. Родители могут своевременно и 

быстро получить различную информацию: 

презентации, методическую литературу, 

задания, получить ответы 

по интересующим вопросам. 

 

Формы партнерского взаимодействия с семьями воспитанников МБДОУ 

 
 Изучение семьи и ее образовательных 

потребностей 

Сбор информации о ребенке: (состоя- 

ние здоровья: анамнез (медицинская 

карта), психологическая диагностика; 

протекание адаптации к дошкольному 

образовательному учреждению, инди- 

видуальные особенности ребѐнка (лич- 

ностные, поведенческие, общения); 

выявление детей и семей группы «рис- 

ка»; о семье: состав семьи; матери- 

ально-бытовые условия; психологиче- 

ский микроклимат, стиль воспитания; 

семейные традиции, увлечения членов 

семьи; заказ на образовательные и по- 

зиция родителей по отношению к вос- 

 Беседы, диалоги с членами семей. 

 Наблюдение в ходе общения с 

собственными и другими детьми, в ходе 

совместной деятельности. 

 Результаты продуктивной деятельности в 

ходе конкурсов, выставок. 

 Продукты детско-родительских проектов. 

 Опрос, анкетирование, интервьюирование. 

 Мнения и заключения специалистов, с кото- 

рыми сотрудничает МБДОУ 

            Анализ информации 
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питанию ребѐнка и детскому саду как 

институту социализации (потреби- 

тель, созерцатель, активный участ- 

ник, партнѐр) 

Информирование родителей о содер- 

жании, ходе и результатах воспита- 

тельно-образовательной работы 

МБДОУ 

 Информационные стенды. 

 Брошюры, справочники, методические 

издания. 

 Индивидуальные кармашки в 

родительских уголках группы. 

 Доски, альбомы, портфолио, др. личных 

достижений ребенка. 

 Сайт МБДОУ, личные сайты и блоги 

педагогических работников, социальные сети. 

 Сетевое взаимодействие. 

 Дни открытых дверей. Индивидуальные и 

групповые консультации, родительские 

собрания. 

 Выставки детского творчества. 

 Детские концерты и праздники. 

 Совместные мероприятия с детьми и 

родителями. 

 Совместное с родителями благоустройство 

территории (в т. ч. субботники). 

 Совместное оформление групп и 

учреждения. 

 Совет родителей. 

Анализ и обсуждение воспитательно-образовательной работы МБДОУ 

Совместное планирование, коррек- 

тировка воспитательно- 

образовательной работы МБДОУ 

 Совет родителей. 
 Родительское собрание 
 Сетевое взаимодействие 
 Совместные мероприятия. 
Мастер-классы, семинары-практикумы и др. 

 

Принципы взаимодействия. 

 приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребенка: в соответствии с Законом 

об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только есть 

преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка 

 открытость для родителей (законных представителей): должна быть доступна 

актуальная информация об особенностях пребывания ребенка в группе; каждому из родителей 

(законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в МБДОУ; между 

педагогами и родителями (законными представителями) необходим обмен информацией об 

особенностях развития ребенка в МБДОУ и семье 

 взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и 

родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо 

придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на 
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общение и сотрудничество с родителями (законными представителями). 

Важно этично и разумно использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так 

и со стороны родителей (законных представителей) в интересах детей. 

 индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии 

необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей (законных 

представителей) в отношении образования ребенка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым 

мероприятиям; возможности включения родителей (законных представителей) в совместное 

решение образовательных задач. 

 возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо 

учитывать особенности и характер отношений ребенка с родителями (законными 

представителями), прежде всего с матерью (преимущественно для детей младенческого и 

раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

 Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между 

семьей и дошкольным учреждением является диалог педагога и родителей (законных 

представителей). Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы 

ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути 

их решения. В диалоге проходит просвещение родителей (законных представителей), их 

консультирование по вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для 

конкретного ребенка, а также согласование совместных действий, которые могут быть 

предприняты со стороны дошкольного учреждения и семьи для разрешения возможных 

проблем и трудностей ребенка в освоении образовательной программы. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество: 

 в реализации некоторых образовательных задач; 

 в вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 

 в поддержке образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей 

раннего и дошкольного возрастов; 

 в разработке и реализации образовательных проектов дошкольного учреждения совместно с 

семьей. 

Взаимодействие с другими учреждениями, социальное окружение. 

 

Процесс социализации личности ребенка осуществляется в тесном контакте с 

социальным окружением. Мероприятия, реализуемые в рамках социального партнерства 

МБДОУ с организациями социальной сферы. Социально - активная деятельность нашего 

дошкольного учреждения пред- полагает постоянный поиск неординарных форм 

взаимодействия с социальными партнерами. Для этого в нашем детском саду разработан план 

мероприятий, реализуемые в рамках социального партнерства с организациями социальной 

сферы. Перечень мероприятий представляет конкретный вариант вовлечения дошкольного 

учреждения в систему социального партнерства, который предполагает использование 

возможностей социума города для создания единой воспитательной системы. Данные формы 

сотрудничества направлены на формирование социокультурного пространства, расширение 

социальных условий для успешного личностного развития дошкольников, вхождение их в 

социум, определение перспектив получения детьми дальнейшего образования; в их основе - 

межсистемная интеграция, которая помогает освоить современную эффективную технологию 

дошкольного образования, позволяющую достичь качественно более высоких результатов. 

Сотрудничество детского сада со сторонними организациями направлено, прежде всего, на 
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развитие учреждения, повышение его рейтинга, формирование положительного имиджа, а 

также, на научно-методическое сопровождение деятельности. 

Организации: 

 Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-

заповедник (Южно-Российский научно-культурный центр А.П. Чехова).  

 ДГП № 2 (детская поликлиника) 

 Центральная детская библиотека им.А.П. Горького 

 ГБУК РО «Таганрогский художественный музей». 

 Таганрогская детская музыкальная школа им. А.П. Чехова 

 МОБУ СОШ № 8 А.Г.Ломакина. 

Мероприятия: 

 Проведение экскурсий  

 Проведение Всемирного Дня здоровья (между старшими дошкольниками и учащимися 1- 

го класса) 

 Посещение библиотеки: цикл мероприятий, направленных на приобщение старших до- 

школьников к книгам 

 Спортивные мероприятия (совместно с родителями) 

 Профилактические осмотры 

 Участие в городских конкурсах 

 
2.6. Взаимодействие педагогических работников с детьми с ТНР 

 
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. В совместной и 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, 



97  

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

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

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

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

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

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

свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

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

чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

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

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

 

 Содержание деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

обучающихся с ТНР 

 

Программа КРР предусматривает: 

-проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей удо- 

влетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств; 

 -достижение уровня речевого развития, оптимального для ребѐнка, и обеспечивающего воз- 

можность 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 
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активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

КРР всех педагогических работников ДОО включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие детей с ТНР; 

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

- познавательное развитие детей с ТНР, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в т.ч. родителей (законных представителей), вопросов, связанных 

с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

 

2.7. Программа КРР предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. 

Результаты освоения программы КРР определяются: 

-состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; 

III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), 

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

-структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР 

-наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их 

системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

 

Общими ориентирами в достижении результатов программы КРР 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, обеспе- 

чивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 

Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 



99  

Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно считать: 

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей 

особенности обучающихся с ТНР; 

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других средств 

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

- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов при реализации АОП ДО детей с ТНР; 

- проведение групповых  (подгрупповых) и индивидуальных коррекционных занятий с 

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

- обеспечение эффективного планирования и реализации в ДОО образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием 

вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с ТНР. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 

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

оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, позволяющий обеспечить всестороннюю 

оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, осо- 

бенностях 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 интеллек- 

туальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и нормативам 

возраста, требованиям образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, предусматриваю- щее 

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, раз- 

розненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития 

и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 

отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых 

нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно 

с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для 

устранения не- достатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико- 

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 
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Направления КРР 

1. Совершенствование  

понимания речи 

2. Развитие умения диффе- 

ренцировать на слух оппози- 

ционные звуки речи 

3. Закрепление навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Развитие умение вслу- 

шиваться в обращенную речь, 

дифференцированно воспри- 

нимать названия предметов, 

действий признаков; 

Обучение   пониманию 

более тонких значений обоб- 

щающих слов в целях готов- 

ности к овладению монологи- 

ческой и диалогической ре- 

чью 

свистящие - шипящие,  

звонкие - глухие, 

твердые - мягкие, 

сонорные 

анализ и синтез простого 

слога без стечения 

согласных,выделение 

начального гласного или 

согласного звука в слове, 

анализ  и  синтез  слогов  

со стечением согласных, 

выделение конечного 

согласного или гласного 

звука в слове, деление 

слова на слоги, анализ  и  

синтез  2-3-сложных слов) 

4. Обучение элементам 

грамоты 

5. Развитие лексико- 

грамматических средств язы- 

ка. 

6. Закрепление 

произношения 

многосложных слов 

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. 

расширение значений слов; 

формирование 

семантической структуры 

слова; введение новых слов и 

словосочетаний самостоя- 

тельную речь су- 

ществительных с 

уменьшительным   и 

увеличительным значением 

(бусинка, голосок - 

голосище);с противополож- 

ным значени- ем (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 - 

с различными вариантами 

стечения согласных 

звуков. 

Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: 

птичница, проволока, 

регули- ровщик 

регулирует уличное 

движение, 

экскаваторщик, 

экскаваторщик работает 

на экскаваторе. 
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треск, шуметь - шум; 

объяснять логические связи 

(Оля провожала Таню -кто 

приезжал?), 

подбирать синонимы 

(смелый- храбрый). 

 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 

 (четвертым уровнем речевого развития) 

 

Направления КРР 

1. Совершенствование лексико- 

грамматических средств языка 

2. Развитие самостоятельной 
развернутой фразовой речи 

расширение лексического запаса в про- цессе 

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 от- теночными 

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, ши- 

рокая душа), 

преобразование названий профессий мужского 

рода в названия женского рода (портной - 

портниха, повар - повариха, скрипач - 

скрипачка), 

преобразование одной грамматической 

категории в другую (читать - читатель - чита- 

тельница - читающий). 

закрепление навыка составления пред- 

ложений по опорным словам, расширение 

объема предложений путем введения 

однородных членов предложений 

3. Совершенствование связной речи 

закрепление навыка рассказа, 

пересказа с элементами фантазийных и 

творческих сюжетов. 

4. Совершенствование 

произносительной стороны речи 

закрепление навыка четкого 

произноше- ния и различения 

поставленных звуков, 

автоматизация их правильного 

произ- ношения в многосложных словах и 

самостоя- тельных высказываниях, 

воспитание ритмико- 

интонационной и мелодической окраски 

речи. 

5. Подготовка к овладению 

элементарными навыками письма и 

чтения: 

закрепление  понятий  «звук»,  «слог», 

«слово», «предложение»; 

осуществление анализа и синтеза обрат- 

ных и прямых слогов в односложных и 

двух, трех сложных словах; 

развивать оптико-пространственные и 

моторно-графические навыки. 
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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.  

 

Организация деятельности педагога-психолога 

 

Психологическая служба является необходимым компонентом воспитательно 

образовательной работы с детьми. 

Цели службы – содействие формированию подрастающего поколения, становление 

индиви- дуальности и творческого отношения к жизни на всех этапах дошкольного детства; 

изучение особенностей их психического развития и своевременное оказание психологической 

поддержки детям, направленной на обеспечение их психоэмоционального благополучия и 

интеллектуального развития, посредством использования перспективных коррекционно-

развивающих средств. 

Задачи психологической службы: 

 своевременно выявлять истоки и причины нарушений в психическом и личностном развитии 

детей, а также в сфере их межличностного взаимодействия; 

 содействовать развитию индивидуальности каждого ребенка, посещающего ГБДОУ; 

 содействовать устранению или ослаблению недостатков в эмоционально-личностной и 

поведенческой сфере проблемных категорий дошкольников коррекционными средствами 

воздействия.осуществлять психологическое консультирование родителей или лиц, их 

заменяющих, а также педагогов МБДОУ по вопросам воспитания, обучения детей, создания 

для них наиболее благоприятного социально-психологического микроклимата; 

 осуществлять профилактические мероприятия, направленные на предупреждение 

отклонений в психическом и личностном развитии дошкольников; 

 создавать условия, позволяющие осуществлять гармоничное развитие детей в каждой из 

возрастных групп; 

 обеспечивать индивидуальный подход в работе с детьми. 

При составлении программ для индивидуальной работы педагог-психолог опирается на 

содержание логопедических занятий, осуществляя преемственность в коррекционно- 

развивающей работе всех педагогов МБДОУ на материале единых лексических тем. 

Педагог-психолог использует методический материал игр, упражнений и бесед-

тренингов, направленных на развитие: 

 оптимизацию процесса адаптации детей к условиям детского сада; 

 развитие познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, воображения, 

мышления); 

 мыслительных операций (обобщение, сравнение, классификация, установление причинно- 

следственных связей); 

 развитие эмоциональной сферы; 

 снижение тревожности; 

 снижение агрессивности; 
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 повышение уверенности в себе; 

 развитие навыков саморегуляции; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 оптимизацию межличностных отношений; 

 развитие мелкой и общей моторики. 

 

2.8.Рабочая программа воспитания 

 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - программа 

воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания 

на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

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

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 

общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в МБДОУ должны лежать конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника МБДОУ и с базовыми 

духовно- нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребѐнком, они должны найти свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы МБДОУ. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами обра- 

зовательных отношений. 
Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

 
2.8.1. Целевой раздел 

 
Цель и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в МБДОУ - личностное развитие дошкольников с ТНР и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 
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1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

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

ществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Общие задачи воспитания в МБДОУ: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

тра- дициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

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

готов- ности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребѐнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (3 года - 8 лет) на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ТНР. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 

Направления воспитания 

1. Патриотическое направление воспитания 

Цель Ценности 

содействовать  формированию  у  ребѐнка  личностной  позиции 

наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 

творца(созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

Родина и природа 
лежат в основе 
патриотического 
направления 
воспитания. Чувство 
патриотизма возникает 
у ребѐнка вследствие 
воспитания у него 
нравственных качеств, 
интереса, чувства 
любви и уважения к 
своей стране - России, 
своему краю, малой 
родине, своему народу 
и народу России в 
целом (гражданский 
патри- отизм), 
ответственности, 
ощущения  
принадлежности к 
своему народу. 

 

Патриотическое воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного чувства, 

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

уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: 
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 формирование «патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие 

своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего 

народа: отношение к труду, семье, стране и вере); 

 «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у 

детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); 

 «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии 

и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, 

направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, 

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

целом). 

2. Социальное направление воспитания 

Цель Ценности 

формирование ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с 

другими людьми. 

семья, дружба, 

человек и 

сотрудничество 

В дошкольном детстве ребѐнок начинает осваивать все многообразие социальных отно- 

шений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести от- 

ветственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование цен- 

ностно-смыслового отношения ребѐнка к социальному окружению невозможно без грамотно 

выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 

инициатива ребѐнка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребѐнком моральных 

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

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

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - 

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

культуре поведения усваиваются ребѐнком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

3. Духовно-нравственное направление воспитания 

Цель Ценности 

формирование способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению 

жизнь, милосердие,  добро 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой сферы до- 

школьников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах 

4. Познавательное направление воспитания 

Цель Ценности: 

Формирование ценности познания Познание 

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны 

воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных ка- 

честв личности, самостоятельности и инициативности ребѐнка. Познавательное и духовно- 

нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как 
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знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребѐнка. 

Значимым является воспитание у ребѐнка стремления к истине, становление целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение 

к миру, людям, природе, деятельности человека. 

5. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Цель Ценности: 

формирование ценностного отношения детей к 

здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

 

жизнь и здоровье 

Физическое и оздоровительное воспитание основано на идее охраны и укрепления здоровья 

детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и 

здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия человека. 

6. Трудовое направление воспитания 

Цель Ценности: 

формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребѐнка к труду 
труд 

Трудовое воспитание направлено на формирование и поддержку привычки к трудовому 

усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд 

постепенно приво- дит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность 

в выполнении трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои 

действия. 

7. Этико-эстетическое направление воспитания 

Цель Ценности: 

способствовать становлению у ребѐнка ценностного 

отношения к красоте 
культура, красота 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения 

творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребѐнка. Искусство делает ребѐнка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса. 

 

2.8.2. Принципы воспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных цен- 

ностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и опирается на следующие принципы: 

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

бодного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 
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воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и тради- 

циях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость 

совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все обуча- 

ющиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Принципы реализуются в укладе дошкольного учреждения, включающем воспитывающие 

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

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, 

содержащие традиции региона и дошкольного учреждения, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недель- 

ного, месячного, годового циклов жизни дощкольного учреждения, способствует формированию 

ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает психофизических 

особенностей обучающихся с ТНР. Основными характеристиками воспитывающей среды 

являются ее насыщенность и структурированность. 

 

2.8.3. Целевые ориентиры воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ТНР. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обоб- щенных портретов ребенка с ТНР к концу раннего и дошкольного возрастов. 

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

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном разви- тии человека в будущем. 

На уровне дошкольного учреждения не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии с ФГОС ДО, т.к. «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. в виде 

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

сравнения с реальными достижениями обучающихся». 
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Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР дошкольного 

возраста (до 8 лет). 

 

Таблица Портрет ребенка с ТНР дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 
№ 

п/п 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

1 Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

2 Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку, проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. Освоивший основы рече- вой 

культуры. Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать с педа- 

гогическим работником и другими детьми на 

основе общих интересов и дел. 

3 Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испы- 

тывающий потребность в самовыражении, в т.ч. 

творческом, проявляющий активность, са- 

мостоятельность, инициативу в познаватель- 

ной, игровой, коммуникативной и продуктив- 

ных видах деятельности и в самообслужива- 

нии, обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского 

общества. 

4 Физическое  и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблю- 

дать правила безопасного поведения в быту, 

социуме (в т.ч. в цифровой среде), природе. 

5 Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 
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6 Этико- 

эстетическое 

Культура и 
красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искус- 

стве, стремящийся к отображению прекрасного 

в продуктивных видах деятельности, облада- 

ющий зачатками художественно-эстетического 

вкуса. 

 

Задачи воспитания в образовательных областях 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ТНР 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО. 

 

Соотношение образовательных областей  и направлений воспитания 

 

№ 

п/п 

Образовательная область Направление воспитания 

1 Социально-коммуникативное развитие Патриотическое, социальное, трудовое 

2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 

3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 

4 Художественно-эстетическое развитие Эстетическое 

5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 

 

 

 

Задачи воспитания в образовательных областях 
 
 

1. Социально-коммуникативное развитие 

Приобщение к 

ценностям 

Задачи 

«Родина», «Природа», 

«Семья»,   «Человек», 

«Жизнь», «Милосер- 

дие», «Добро», 

«Друж- ба», 

«Сотрудниче- ство», 

«Труд». 

- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, 

родному краю, своей стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям 

(законным представителям), соседям, другим людям вне зависи- 

мости от их этнической принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию 

своего народа, к нравственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на 

представлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, 

правдивом и ложном; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопе- 

реживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения 

соблюдать правила, активной личностной позиции. 

- создание условий для возникновения у ребѐнка нравственного, 

социально значимого поступка, приобретения ребѐнком опыта 

милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и 
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нравственных сил для решения трудовой задачи; 

формирование способности бережно и уважительно относиться к 

результатам своего труда и труда других людей. 

2. Познавательное развитие 

Приобщение к 

ценно- 

стям 

Задачи 

«Человек»,
 «Семья
», 

«Познание», 

«Родина» и 

«Природа» 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание 

зна- чения образования для человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к ис- 

тории и достижениям родной страны, к культурному наследию наро- 

дов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных наро- 

дов России независимо от их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным 

символам страны (флагу, гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе 

родного края, родной страны, приобретение первого опыта действий 

по сохранению природы. 

3. Речевое развитие 

Приобщение к  

ценностям Задачи 

«Культура», 

«Красота». 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые 

в обществе правила и нормы культурного поведения; 

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения 

чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво (на 

пра- 

вильном, богатом, образном языке). 

4. Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к 

ценностям 

Задачи 

«Красота», «Культу- 

ра», «Человек», 

«Природа» 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхи- щения, 

любви) к различным объектам и явлениям окружающего мира 

(природного, бытового, социокультурного), к произведениям разных 

видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными осо- 

бенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию 

российского народа, шедеврам мировой художественной культуры с 

целью раскрытия ценностей «Красота», «Природа», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отно- шения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего 

мира ребѐнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения 

детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации твор- ческого 
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потенциала каждого ребѐнка с учѐтом его индивидуальности, 

поддержка его готовности к творческой самореализации и сотворче- 

ству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

5.Физическое развитие 

Приобщение к 

ценностям 

Задачи 

«Жизнь», «Здоровье». -формирование у ребѐнка возрастосообразных представлений о 

жизни, здоровье и физической культуре; 

-становление эмоционально-ценностного отношения к здорово- му 

образу жизни, интереса к физическим упражнениям, подвижным 

играм, закаливанию организма, к овладению гигиеническим нормам 

и правилами; 

-воспитание  активности,  самостоятельности,  уверенности, 

нравственных и волевых качеств. 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО. 

 

2.8.4.Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
 
 

1.Патриотическое воспитание 

Ценности: Родина, природа Содержание деятельности 

Воспитательная работа по патриотическому воспита- нию 

связана со структурой самого понятия «патриотизм». 

Ее содержание определяется через следующие взаи- 

мосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об 

истории России, своего края, духовных и культурных тра- 

диций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся 

любовью к Родине – России, уважением к своему народу, 

народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение 

знаний в духовных и культурных традициях своего народа, 

деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

Цель патриотического воспита- 

ния: воспитание в ребенке нрав- 

ственных качеств, чувства любви, 

интереса к России, своему краю, 

малой родине, своему народу и 

народу России в целом (граждан- 

ский патриотизм), ответственно- 

сти, трудолюбия; ощущения при- 

надлежности к своему народу. 

Задачи: 

- формирование любви к родному 

краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию 

своего народа; 

- воспитание любви, уважения к 

своим национальным осо- 

бенностям и чувства 

собственного достоинства как 

Виды и формы деятельности: 

- ознакомление детей с ТНР с историей, героями, 

культурой, традициями России и своего народа; 

- организация коллективных творческих проектов, 

направленных на приобщение детей к российским обще- 

национальным традициям; 

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, 

праздников, викторин, выставок и пр.; 

- формировании правильного и безопасного поведения в 
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представителя своего народа; 

- воспитание уважительного 

отношения к гражданам России 

в целом, своим 

соотечественникам и 

согражданам, представителям 

всех народов России, к ровесни- 

кам, родителям, соседям, стар- 

шим, другим людям вне зависи- 

мости от их этнической принад- 

лежности; 

- воспитание любви к родной 

природе, природе своего края, 

России, понимания единства 

природы и людей и бережного 

ответственного отношения к 

природе. 

природе, осознанного отношения к растениям, 

животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека; 

2. Социальное воспитание 

Ценности: семья, дружба, 

человек и сотрудничество 

Содержание деятельности 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность 

другого человека и его значение в собственной жизни и 

жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие со- 

циальных отношений и социальных ролей. Он учится дей- 

ствовать сообща, подчиняться правилам, нести ответ- 

ственность за свои поступки, действовать в интересах се- 

мьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового 

отношения ребенка к социальному окружению невозмож- 

но без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в 

котором обязательно должна быть личная социальная ини- 

циатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важным аспектом является формирование у до- 

школьника представления о мире профессий взрослых, по- 

явление к моменту подготовки к школе положительной 

установки к обучению в школе как важному шагу взросле- 

ния. 

Цель социального воспита- 

ния дошкольника: формирование 

его ценностного отношения к се- 

мье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий 

для реализации в обществе. 

Задачи: 

- формирование у детей с ТНР 

представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи с деть- 

ми, ознакомление с распределени- 

ем ролей в семье, образами друж- 

бы в фольклоре и детской литера- 

туре, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различ- 

Формы и виды деятельности: 

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в ко- 

манду и т.п.), игр с правилами, традиционных народных 

игр и пр.; 

- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 

- разработка и реализация проектов; 

- воспитание у детей с ТНР навыков поведения в 

обществе; 

- обучение детей с ТНР сотрудничеству, использование 
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ных видах деятельности (на мате- 

риале истории России, ее героев), 

милосердия и заботы; 

анализ поступков самих детей в 

группе в различных ситуациях; 

- формирование навыков, 

необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпа- 

тии (сопереживания), коммуника- 

бельности, заботы, ответственно- 

сти, сотрудничества, умения дого- 

вариваться, умения соблюдать 

правила; 

- развитие способности по- 

ставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости 

и преодоление детского эгоизма. 

групповых форм в продуктивных видах деятельности; 

- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и 

других людей; 

организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического 

климата в детском коллективе; 

использование возможностей социокультурной среды для 

достижения целей воспитания; 

3. Познавательное воспитание 

Ценность: знания. Cодержание деятельности 

Содержание познавательного воспитания направлено 

на формирование целостной картины мира, в которой ин- 

тегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отно- 

шение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Цель познавательного вос- 

питания: формирование ценности 

познания 

Задачи: 

- развитие любознательно- 

сти, формирование опыта позна- 

вательной инициативы; 

- формирование ценностного 

отношения к взрослому как ис- 

точнику знаний; 

- приобщение детей с ТНР к 

культурным способам познания 

(книги, интернет-источники, дис- 

куссии и др.). 

Виды и формы деятельности: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми с 

ТНР на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов 

(экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познава- 

тельных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной твор- 

ческой деятельности, проектной и исследовательской дея- 

тельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной об- 

разовательной среды, включающей иллюстрации, видео- 

материалы, ориентированные на детскую аудиторию; раз- 

личного типа конструкторы и наборы для экспериментиро- 

вания; 

4. Физическое и оздоровительное воспитание 

Ценность: здоровье. Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. 

традиционных народных игр, дворовых игр на территории 

детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по 

здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в МБДОУ. 

Цель физического и оздоро- 

вительного воспитания: сформи- 

ровать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнеде- 

ятельности лежит в основе всего. 
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Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучаю- 

щихся с ТНР (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих 

и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обу- 

чение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Задачи формирования у 

культурно-гигиенических навыков: 

- формирование у ребенка с 

ТНР навыков поведения во время 

приема пищи; 

- формирование у ребенка с 

ТНР представлений о ценности 

здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формирование у ребенка с 

ТНР привычки следить за своим 

внешним видом; 

- включение информации о 

гигиене в повседневную жизнь 

ребенка с ТНР, в игру. 

Направления деятельности воспитателя 

Воспитатель должен формировать у дошкольников с ТНР 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность 

одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, 

но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков за- 

ключается в том, что они должны формироваться на про- 

тяжении всего пребывания ребенка с ТНР в МБДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков 

режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая вы- 

полнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок с ТНР вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него при- 

вычкой. 

Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно- 

гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте 

с семьей. 

5. Трудовое воспитание 

Ценность: труд. Содержание деятельности 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие в труде, и те несложные обя- 

занности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии 

труд оказывает на детей определенное воспитательное воз- 

действие и подготавливает их к осознанию его нравствен- 

ной стороны. 

Цель трудового воспитания: 

формирование ценностного отно- 

шения детей к труду, трудолюбия, 

а также их приобщение к труду. 

Задачи: 

- ознакомление с доступны- ми 

детям с ТНР видами труда 

взрослых и воспитание положи- 

тельного отношения к их труду; 

- познание   явлений   и 

свойств, связанных с преобразо- 

Формы и виды деятельности: 

- демонстрация и объяснение детям с ТНР необходи- 

мости постоянного труда в повседневной жизни; 

- воспитание у детей с ТНР бережливости (беречь иг- 

рушки, одежду, труд и старания родителей, педагогов, 

сверстников); 

- предоставление детям с ТНР самостоятельности в 
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ванием материалов и 

природной среды, которое 

является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда 

самих детей; 

- формирование навыков, 

необходимых для трудовой дея- 

тельности детей с ТНР, воспита- 

ние у них навыков организации 

своей работы, формирование эле- 

ментарных навыков планирова- 

ния; 

- формирование у детей с ТНР 

привычки трудового усилия 

(привычки к доступному до- 

школьнику напряжению физиче- 

ских, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой зада-

чи). 

выполнении работы, воспитание ответственности за соб 

ственные действия; 

- воспитание у детей с ТНР стремления к полезной 

деятельности, демонстрация собственного трудолюбия и 

занятости; 

- формирование общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям; 

- приобретение материалов, оборудования, электрон- ных 

образовательных ресурсов (в т.ч. развивающих ком- 

пьютерных игр) и средств воспитания детей с ТНР до- 

школьного возраста; 

- организация экскурсий для знакомства с различны- ми 

профессиями; 

- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 

- подготовка и реализации проектов; 

задействование потенциала режимных моментов в трудовом 

воспитании детей. 

6. Этико-эстетическое воспитание 

Ценности: культура и красота Содержание деятельности 

Эстетическое воспитание через обогащение чув 

ственного опыта и развитие эмоциональной сферы лично- 

сти влияет на становление нравственной и духовной со- 

ставляющей внутреннего мира ребенка. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Культура отношений яв- 

ляется делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваи- 

ваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплени- 

ем нравственных представлений. 

Для того чтобы формировать у детей с ТНР культуру 

поведения, воспитатель должен сосредоточить свое вни- 

мание на нескольких основных направлениях воспитатель- 

ной работы: 

- учить детей с ТНР уважительно относиться к окру- 

жающим людям, считаться с их делами, интересами, 

удобствами; 

-воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, вы- 

ражающуюся в общительности, этикет вежливости, преду- 

предительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

-воспитывать культуру речи: называть взрослых на 

«вы» и по имени и отчеству; не перебивать говорящих и 

выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

Цель этико-эстетического 

воспитания: формирование цен- 

ностного отношения детей с ТНР 

к культуре и красоте, формирова- 

ние у них эстетического вкуса, 

развитие стремления создавать 

прекрасное. 
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голосом;  

- воспитывать культуру деятельности, что подразу- 

мевает умение обращаться с игрушками, книгами, личны- 

ми вещами, имуществом МБДОУ; 

- умение подготовиться к предстоящей деятельности, 

четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, по- 

сле завершения привести в порядок рабочее место, акку- 

ратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду 

Задачи: 

- формирование культуры общения, 

поведения, этических 

представлений; 

- воспитание представлений о 

значении опрятности и внешней 

красоты, ее влиянии на внутрен- 

ний мир человека; 

- развитие предпосылок цен- ностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений искус- 

ства, явлений жизни, отношений 

между людьми; 

- воспитание любви к пре- 

красному, уважения к традициям 

и культуре родной страны и дру- 

гих народов; 

- развитие творческого от- ношения 

к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действи- 

тельности; 

- формирование у детей с ТНР 

эстетического вкуса, стрем- ления 

окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

 

 
 

 
 

 

Формы и виды деятельности: 

- выстраивание взаимосвязи художественно- творческой 

деятельности самих детей с воспитательной работой через 

развитие восприятия, образных представле- ний, 

воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей c 

ТНР, широкое включение их произведений в жизнь 

организации; 

- организация выставок, концертов, создание эстетиче- ской 

развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе вос- приятия 

художественного слова на русском и родном язы- ке; 

- реализация вариативности содержания, форм и ме- тодов 

работы с детьми по разным направлениям эстетиче- ского 

воспитания; 

воспитание культуры поведения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.8.5. Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

 

Деятельности и культурные практики в образовательной организации 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ТНР, 

обозначенных во ФГОС ДО. 

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные виды 

деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в 

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

реали- зации совместно с родителям (законным представителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инстру- 

ментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, и 

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

- свободная инициативная деятельность ребенка с ТНР (его спонтанная самостоятельная 
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активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, об- 

щительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

 
Работа с родителями (законными представителями) детей с ТНР дошкольного возраста строится 

на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультур- ного 

окружения МБДОУ. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей (за- 

конных представителей): 

 родительское собрание; 

    Совет родителей; 

 педагогические лектории; 

 родительские конференции; 

 круглые столы; 

 родительские клубы, клубы выходного дня; мастер-классы; 

- размещение на официальном сайте МБДОУ информации для родителей по вопросам воспи- 

тания; 

- проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам воспитания; 

привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкурсах, соревновани- ях, 

спектаклях, праздниках и др.; 

- родительские форумы при интернет-сайте МБДОУ, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов; 

 привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам воспитания; 

 иные формы взаимодействия 

учтены в календарном учебном графике и календарном плане воспитательной работы. 

Содержание проводимых событий фиксируются в проектных картах мероприятий и хранятся в 

методической копилке Программы. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации 

развития ребенка работа с родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения МБДОУ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных от- 

ношений составляет основу уклада МБДОУ в котором строится воспитательная работа. 

 

События образовательной организации 

 

Событие предполагает взаимодействие ребѐнка и взрослого, в котором активность взрослого 

приводит к приобретению ребѐнком собственного опыта переживания той или иной ценности. 

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Это помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, 

с каждым ребѐнком. 

События МБДОУ включают: 

- проекты воспитательной направленности; 

- праздники; 
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- общие дела; 

-   ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка); 

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

- свободную игру; 

- свободную деятельность детей; 

- другое. 

Проектирование событий представлено в календарном плане воспитательной работы, события 

включены в тематические проекты, позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. В группах педагоги 

планируют и реализуют также свои тематические творческие проекты, отраженные в рабочих 

программах. Проекты и события могут исходить также из интересов детей группы или 

конкретного ребенка. В таком случае задача педагогов – поддержать детскую инициативу. 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой ор- 

ганизации совместной деятельности взрослого и ребѐнка по освоению АОП ДО (для детей с 

ТНР) в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребѐнка в МБДОУ. 

Основными видами организации совместной деятельности в образовательных ситуаци- ях в 

МБДОУ можно отнести: 

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рас- сказов из 

личного опыта; 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочине- ние 

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

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

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороли- ков, 

презентаций, мультфильмов; 

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, дет- ских 

поделок и тому подобное), 

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

спектаклей, выставок; 

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

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, 

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

ряющий взгляд); 

- другое. 

Патриотическое направление воспитания реализуется через: 

-лексические темы: «Защитники Отечества», «9 мая. День Победы», «Наша Родина - Россия», 

«Мой город – Таганрог». 

-проекты: «Защитники Отечества», «Великая Победа», «День рождения Таганрога».-экскурсии, 

выставки, продуктивная деятельность, прослушивание музыкальных произведений, чтение 

художественной литературы, тематические вечера, праздники и др. 

-акции: «Подарок ветерану»; «Окна Победы» (возложение цветов к памятникам и монументам), 

выпуск газет. 

Социальное направление воспитания реализуется через: 

-лексические темы: «Семья», «8 марта», «Профессии», «9 мая». 

-проекты: «День защитника Отечества», «Женский день», «Великая Победа», «День пожилых 

людей», «День защиты детей». 

-мастер-классы, совместные досуги, дни открытых дверей, совместные выставки, конкурсы, ро- 
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дительские собрания, консультации, наглядная информация, дистанционное взаимодействие. 

Познавательное направление воспитание реализуется через: 

-лексические темы «Осень», «Деревья и кусты», «Овощи и фрукты», «Домашние животные и их 

детеныши», «Зима, зимующие птицы», «город Таганрог – родина Чехова», «Транспорт. Виды 

транспорта. Профессии»,  «Животный мир морей и океанов», «Насекомые», «Лето» и др. 

-проекты: «Осень в гости к нам пришла», «В защиту животных планеты Земля», «Здравствуй, 

Новый год», «Защитники Отечества», «Великая Победа» и др. 

-экскурсии (музеем нашего города, по улицам города и т.д.), создание экологической тропы, 

познавательно-исследовательская деятельность, коллекционирование, продуктивная 

деятельность, викторины и др. 

-акции: «Домик для птиц», «Покормите птиц зимой», «Зеленая планета» и др. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания реализуется через: 

-лексические темы: «Оень. Осенние месяцы. Деревья осенью», «Перелетные птицы. 

Водоплавающие птицы», «Домашние животные и их детеныши», «Дикие животные и их 

детеныши», «Животные жарких стран», «Овощи.Труд взрослых на полях и огородах» и др. 

-проекты: «Осень в гости к нам пришла», «К нам весна шагает…», «В защиту животных плане- 

ты Земля», «Ребята-эколята», «Мы здоровыми растем». 

-экскурсии, создание экологической тропы, продуктивная деятельность, выпуск газет, плакатов, 

музыкальные и спортивные досуги 

-акции: «Помоги другу», «Покормите птиц зимой», «Зеленая планета», «Домик для птиц». 

Трудовое направление реализуется через: 

-лексические темы: «Комнатные растения и уход за ними», «Орудия труда.Инструменты», 

«Труд на селе»,  «Овощи. Труд взрослых на полях и огородах»? “Грузовой и пассажирский 

транспорт», «Откуда хлеб пришел» и др. 

-проекты: «Здравствуй, детский сад!», «Защитники Отечества», «Осень в гости к нам пришла», 

«К нам весна шагает…». 

-экскурсии, мастер-классы, «встречи с интересными людьми», музыкальные и спортивные до- 

суги, продуктивная деятельность, чтение художественной литературы, создание мини-музеев, 

выставок и др. 

Эстетическое направление воспитания реализуется через: 

-лексические темы групп компенсирующей направленности: «Дом мод. Модельер», «Лето. 

Насекомые», «Одежда. Головные уборы», «Новый год», «Посуда» и др. 

-проекты: «Осень в гости к нам пришла», «Здравствуй, здравствуй, Новый год!», «К нам весна 

шагает…», «Неделя книги и театра», «Здравствуй, музей». 

-экскурсии, мастер-классы, музыкальные и спортивные досуги, праздники, продуктивная дея- 

тельность, создание мини-музеев, выставок и др. 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусмат- ривает 

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных 

отношений по еѐ созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе. 

Предметно-пространственная среда содержит следующие компоненты, способствующие 

повышению ее воспитательного потенциала: 

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и МБДОУ; 

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится МБДОУ; 

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности; 

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость об- щения 

с семьей; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, необходи- 

мость научного познания, формирующие научную картину мира; 
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- компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

- компоненты среды, предоставляющие ребѐнку возможность погружения в культуру Рос- сии, 

знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа. 

Развитие ППС МБДОУ - управляемый процесс, направленный на то, чтобы среда была гар- 

моничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек участники образовательных отношений ориентируют- ся на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного 

возраста и иметь документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

 

Социальное партнерство 

 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий (дни 

открытых дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные мероприя- тия и 

тому подобное); 

- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций 

воспитательной направленности; 

- реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно разрабаты- ваемых 

детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с организациями- партнерами. 

Современный образовательный ландшафт региона предоставляет новые организационные 

условия реализуемых образовательным учреждением программ: разнообразие социальных 

партнѐров, новые механизмы сетевого взаимодействия. Это не только обогащает содержание 

образования и воспитания, но создаѐт возможности для формирования моделей непрерывного 

развития всем участникам образовательных отношений: детям нормативно развивающимся и 

детям с ограниченными возможностями здоровья, педагогам и родителям. 

 

2.9.2.Нормативно-методическое обеспечение рабочей программы воспитания 

 

Ежегодно в плане работы на новый учебный год отражаются методические мероприятия по 

повышению уровня квалификации педагогов, внутрикорпоративное обучение, планируются 

мероприятия в рамках инновационной деятельности, заключаются договоры по сетевому 

взаимодействию. Положения рабочей программы воспитания отражены в рабочих программах 

педагогов. Календарный план воспитательной работы ежегодно актуализируется и 

прикладывается к плану работы ДОО на текущий учебный год.  

Методическое обеспечение программы 

Для реализации программы воспитания педагогам МБДОУ рекомендуется использовать 

практическое руководство «Воспитателю о воспитании». Данные материалы представлены в 

открытом доступе в электронной форме на платформе институтвоспитания. рф https://xn-- 

80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doshkolnykh- 

obrazovatelnykh-organizatsiy/ 

Воспитателю о воспитании детей 5-7 лет в детском саду и семье. Практическое руководство по 

реализации Программы воспитания. М.: ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспита- 

ния Российской академии образования», 2022. - 16 с. 

1.1. Моделирование воспитательной работы (сентябрь). 

1.2. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в октябре. 

1.3. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в ноябре. 

1.4. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет декабре. 

1.5. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет январе. 

1.6. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет феврале. 

1.7. Организация воспитательной работы с детьми 5 -7 лет марте. 
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1.8. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет апреле. 

1.9. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет мае. 

 

2.9.3 Особые условия, обеспечивающие достижение планируемых личностных  

                               результатов в работе с детьми с ТНР 

 

Инклюзивное образование предполагает готовность образовательной организации обеспе- чить 

оптимальную ситуацию развития любого ребенка независимо от его индивидуальных осо- 

бенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, нацио- 

нальных, религиозных и др.). 

Инклюзия является ценностной основой уклада МБДОУ и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая такие 

социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, сов- 

местность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности разделяются (должны 

разделяться) всеми участниками образовательных отношений МБДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная среда МБДОУ строится как 

максимально доступная для детей с ТНР; событийная воспитывающая среда МБДОУ 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственно- сти и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобре- тается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско- 

взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоува- 

жжения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельностив 

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 обеспечива- ет 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация обеспе- 

чивает переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и 

взрослых. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каж- дого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участ- ником 

(субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

 

2.10.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

При выборе парциальных образовательных программ учитываются возможности, потребности и 

интересы детей, а также возможности педагогического коллектива. 

Содержание работы по парциальной программе социально – оммуникативного развития и 

социального воспитания дошкольников «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению программы 
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осуществляется в четырех основных моделях организации образовательного процесса: 

— образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов 

детской деятельности: предметная деятельность и игры, общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями, рассматривание картинок, двигательная активность; 

— образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

— самостоятельной деятельности детей; 

— взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы кружка. 

Построение образовательного процесса основываться на адекватных возрасту формах работы с 

детьми.   Выбор   форм   работы   осуществляется   педагогом   самостоятельно и зависит от 

индивидуальных особенностей, эмоционального состояния ребенка (группы детей). 

 

Раздел программы Блоки раздела 

«Человек среди людей» «Я – человек: я – мальчик, я - девочка». 

«Мужчины и женщины». 

«Моя семья». 

«Детский сад – мой второй дом». 

«Человек в истории» «Появление и развитие человека на Земле». 

«История семьи». 

«История детского сада». 

«Родной город». 

«Родная страна». 

«Моя Земля». 

 

«Человек в культуре» «Русская традиционная культура». 

«Культура других народов». 

 

«Человек в своем крае» «Родной край». 

 

 

Каждый блок содержит ряд тем, отражающих различные направления процесса приобщения 

детей к социальной культуре. 

Материал изложен в соответствии с основными закономерностями психического развития 

ребенка, со становлением его потребностей и интересов, адекватных полу и возрасту способов 

поведения, с возможностями отражения и применения имеющихся знаний в различных, 

актуальных для дошкольного детства видах деятельности. Технология реализации программы 

представлена блочно-тематическими планами и конспектами, предусматривающими 

использование различных средств, методов и форм социального воспитания, оптимальное 

сочетание специфических видов детской деятельности, включение элементов развивающей 

среды. 

Содержание программы социально-коммуникативного развития осваивается детьми в разных 

формах взаимодействия с педагогом в определенной последовательности: 

 первоначальное ознакомление с изучаемыми объектами в процессе чтения художественной 

литературы, рассматривания картин, иллюстраций, наблюдений, экскурсий (музеи, выставки и 

т.д.); 

 практическое использование этих знаний в игровой, коммуникативной, трудовой, 

двигательной и других видах деятельности; создание на основе имеющихся знаний и 

сформированных умений творческого продукта. 

 

Содержание работы/ Работа в группе 

 

Планирование образовательной деятельности в старшей группе ( 5-6 лет): 
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Время 

проведения 

Темы разделов 

Раздел «Человек среди людей» 

Сентябрь «Чем похожи девочки и мальчики» Блок  

«Я - человек: 

я- мальчик,  

я- девочка» 

«Настроения и чувства» 

«О настоящих мальчиках» 

«Достоинство и благородство» 

Октябрь «О настоящих девочках 

«Интересы и мечты» 

«Об этикете» 

«О красоте мужской и женской» Блок 

«Мужчины и 

женщины» 
Ноябрь «Настоящий мужчина» 

«Настоящая женщина» 

«Труд мужской и женский» 

«Родственники» Блок «Моя 

семья» Декабрь «Семейные праздники» 

«Взаимоотношения и общение в семье» 

«Дети и взрослые в детском саду» Блок 

«Детский сад 

мой второй 

дом» 

 «Чем занимаются в детском саду» 

Раздел «Человек в истории» 

Январь «История развития человека» Блок 

«Появление и 

развитие 

человека на 

земле» 

«Жилище человека» 

«Развитие труда человека» 

Февраль «Развитие транспорта» 

«Этикет и его история» 

«Родословная» Блок 

«История 

семьи» 

«История возникновения города» Блок «Родной 

город» 
Март «Название городов и улиц» 

«Достопримечательности города Таганрог» 

«История России» Блок «Родная 

страна»  «Защитники Отечества» 

Раздел «Человек в культуре» 

Апрель «Устройство и украшение жилища» Блок 

«Русская 

традиционная 

культура» 

«Подворье» 

«Культура земледелия» 

«Ремесло и рукоделие» 

Май «Русская национальная одежда» 

«Человек и природа» 

«Русское народное творчество» 

«Праздники Русского народа» 

 

Планирование образовательной деятельности в  подготовительной к школе группе. 
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Время 

проведения 

Темы разделов 

Раздел «Человек среди людей» 

Сентябрь «Возрастная линия» Блок  

«Я - человек:  

я- мальчик,  

я- девочка» 

«Правила безопасного поведения». Полезные 

и вредные привычки». 

«Настроением можно управлять» 

«О любви и о дружбе» 

Октябрь Профессии «Мужские и женские» Блок 

«Мужчины и 

женщины» 
Спорт «Мужской и женский» 

«Близкие люди» Блок «Моя 

семья» «Забота о доме» 

Ноябрь «Труд взрослых в детском саду» Блок 

«Детский сад 

мой второй 

дом» 

«Правила поведения» 

Раздел «Человек в истории» 

 «Как жили первобытные люди» Блок 

«Появление и 

развитие 

человека на 

земле» 

 «Общение первобытных людей» 

Декабрь «Разные дома» 

«Развитие труда» 

«Изобретение и достижение человека»  

 «Права человека»  

Январь «Что такое семья. Семейное дерево» Блок 

«История 

семьи» 

«История детского сада» Блок 

«История 

детского сада» 

«Достопримечательности нашего города». Блок «Родной 

город» 

Февраль «Славные люди России» Блок «Родная 

страна» «Крещение Руси» 

«Государственные символы» 

«Жители России» 

Март «Что такое планета Земля» Блок «Моя 

Земля» «Всемирные праздники» 

Раздел «Человек в культуре» 

 « Жилище русских людей» Блок «Русская 

традиционная 

культура» 
«Предметы быта и утварь» 

Апрель «Труд людей в селе и в городе» 

«Традиции и обряды в жизни русского 

народа» 

«Во что верили русские люди» 

«Разнообразие рас» Блок 

«Культура 

других 

народов» 

Май «Культура разных народов» 

«Общее и различное в культуре разных 

народов» 

Раздел «Человек в своем крае» 

 «Таганрог – многонациональный» Блок «Родной 
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«Культура и традиции народов Донского 

края» (посещение музеев) 

край» 

 

Взаимодействие с родителями 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного 

образовательного учреждения должна создавать условия для участия родителей в образовательной 

деятельности, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 

основе выявленияпотребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Во взаимодействии с родителями по социальному воспитанию используются следующие формы 

работы: 

- консультации и круглые столы; 

- индивидуальные беседы; 

- семинары, практикумы; 

- родительский собрания, встречи, педагогические чтения; 

- привлечение родителей к участию в праздниках и развлечениях 

- участие в выставках, фотовыставках, конкурсах. 

В каждой возрастной группе разрабатывается план работы с родителями по реализации 

парциальной программы «Дорогою добра» в соответствии со спецификой возраста детей и 

потребностей родителей. 

 

3. Организационный раздел обязательной части Программы 

 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на нормативно- 

правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного образования 

обучающихся этой категории. 

Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только образовательных прав самого 

ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав 

всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с ТНР в образовательное 

пространство. 

 

              3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями. 

 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в т.ч. речевой), средств ее реализации, ограниченный объем 

личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успеш- 

ности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом необходи- 

мости 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 
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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 ТНР. 

Организационно – педагогические условия организации образовательного процесса: 

 Оптимальный режим образовательных нагрузок; 

 Вариативные формы получения специализированной помощи в соответствии с 

результатами диагностики; 

 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речевого развития; 

 Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

 Коррекционная работа воспитателя по заданию учителя - логопеда; 

 Создание специальной развивающей предметно-пространственной среды 

(логопедизация среды); 

 Индивидуальный образовательный маршрут (для детей, нуждающихся в 

индивидуальном сопровождении); 

 Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 Применение современных образовательных технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации коррекционно-развивающего процесса, повышения его 

эффективности, доступности. 

Специализированные условия организации образовательного процесса: 

 Решение комплекса специальных задач на всех этапах коррекционного обучения, 

ориентирован- ных на особые образовательные потребности обучающихся с речевым 

 недоразвитием; 

 Использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

 Использование специализированных коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; 

 Дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения развития ребѐнка; 

 Комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях; 

 Специализированное оборудование учителя - логопеда: настенное зеркало, 

индивидуальные зеркала, логопедические зонды, зондозаменители 

Психолого – педагогические условия организации образовательного процесса: 

 Комплексное психолого- медико-педагогическое сопровождение обучающихся 

специалистами; 

 Психолого-педагогический консилиум (ППк); 

 Коррекционная направленность воспитательно-образовательного процесса; 

 Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 Соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

 Преемственность в работе учителя – логопеда и воспитателя; 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

 укрепления здоровья детей. 

 

 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в ДОО 
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должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с Программой. 

Размещение оборудования в группах предполагает гибкое зонирование и возможность 

трансформации среды с учетом стоящих воспитательных и образовательных задач, а также 

игровых замыслов детей. Так, все оборудование можно условно сгруппировать по трем 

пространствам: пространству активной деятельности, пространству спокойной деятельности и 

пространству познания и творчества. В пространстве активной деятельности размещается 

оборудование, связанное с двигательной активностью, сюжетно-ролевыми играми и т.д. В 

пространстве спокойной деятельности - зона релаксации, конструктивные и театрализованные 

игры, настольные игры, книги и мягкая детская мебель, места приема пищи и иное. 

Пространство познания и творчества включает оборудование для экспериментирования, 

оборудование для творчества. При этом следует учитывать, что любое деление условно, 

поскольку текущая задача или замысел детей могут трансформировать все групповое 

помещение в пространство для активной деятельности или пространство познания и 

творчества. 

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) предусматривается следующий 

комплекс из 12 центров детской активности: 

1. Центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой 

подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в физкультурном 

и музыкаль- ном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной 

площадке, всей территории детского сада) в интеграции с содержанием образовательных 

областей "Физическое развитие", "Социальнокоммуникативное развитие", "Речевое развитие". 

2. Центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для развития у 

детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания образовательных 

областей "Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Речевое развитие", "Социально- 

коммуникативное развитие". 

3. Центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских игр, 

предме- ты-заместители в интеграции с содержанием образовательных областей 

"Познавательное развитие", "Речевое развитие", "Социально-коммуникативное развитие", 

"Художественно-эстетическое развитие" и "Физическое развитие"). 

4. Центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала и 

детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, демонстрационных 

материалов для организации конструкторской деятельности детей в интеграции с содержанием 

образовательных областей "Познавательное развитие", "Речевое развитие", "Социально-

коммуникативное развитие" и "Художественно-эстетическое развитие". 

5. Центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования 

элементарных математи- ческих навыков и логических операций в интеграции с содержанием 

образовательных областей "Познавательное развитие", "Речевое развитие", "Социально-

коммуникативное развитие". 

6. Центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, 

демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют реализации 

поисково- экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции с содержанием 

образовательных областей "Познавательное развитие", "Речевое развитие", "Социально-

коммуникативное развитие"). 

7. Центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расширение 

кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со взрослыми и 

сверстниками в интеграции с содержанием образовательных областей "Познавательное 

развитие", "Речевое развитие", "Социально-коммуникативное развитие". 

8. Книжный уголок, содержащий художественную и документальную литературу для детей, 

обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, формирование 

общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, воспитание любви и 

интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в 

интеграции содержания всех образовательных областей. 

9. Центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет организовать 
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музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с содержанием 

образовательных областей "Художественно-эстетическое развитие", "Познавательное 

развитие", "Речевое развитие", "Социально-коммуникативное развитие", "Физическое 

развитие". 

10. Центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

воспитанников. 

11. Центр коррекции предназначен для организации совместной деятельности воспитателя 

и/или специалиста с детьми с ОВЗ, направленный на коррекцию имеющихся у них нарушений. 

12. Центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности 

детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции с содержанием 

образовательных областей "Речевое развитие", "Познавательное развитие", "Социально-

коммуникативное развитие". 

ППРОС ДОО создается педагогическими работниками для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование 

его индивидуальной траектории развития. 

 

Для выполнения этой задачи ППРОС является: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения (в т.ч. технические 

и информационные), материалы (в т.ч. расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в т.ч. развитие общей и тонкой моторики 

обучающихся с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

игрушки должны обладают динамичными свойствами - подвижность частей, возможность 

собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения 

обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости от обра- 

зовательной ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, мотивов и возможностей обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного использования составля- 

ющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в т.ч. природных 

материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в т.ч. обучающихся с ТНР, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все игровые материалы подбираются с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, 

в т.ч., речевой активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасность их использования. При проектировании ППРОС учитывается целостность 

образовательного процесса в ДОО, в заданных ФГОС ДОО образовательных областях: 

социально- коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-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; 

Пространство группы организовано в виде центров развития, оснащѐнных достаточным ко- 

личеством развивающих материалов. Все предметы доступны детям. Оснащение центров 

меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса 

 

3.3.Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации Программы 

 

Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных произведений для 
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реализации Программы актуализируется с учѐтом возраста и интересов обучающихся и 

возможно- стей, обусловленных техническими средствами. 

 

 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" (об- 

раб. И.В. Карнауховой); "Лиса и кувшин" (обраб. О.И. Капицы); "Морозко" (пересказ М. 

Булатова); "По щучьему веленью" (обраб. А.Н. Толстого); "Сестрица Аленушка 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; "Желтый аист", пер. с кит. Ф. Ярлина; "Златовласка", пер. с 

чешск. 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. "Веревочка", "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. "Котенок"; Дядина Г. 

"Пуговичный городок"; Есенин С.А. "Береза"; 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 зеленый  " (отрывок из 

поэмы "Руслан и Людмила"), "Ель растет перед дворцом...." (отрывок из "Сказки о царе 

Салтане...." (по выбору); Сеф Р.С. "Бесконечные стихи"; Симбирская Ю. "Ехал дождь в 

командировку"; Степанов В.А. "Родные просторы"; Суриков И.З. "Белый снег пушистый", 

"Зима" (отрывок); Токмакова И.П. "Осенние листья"; Тютчев Ф.И. "Зима недаром злится...."; 

Усачев А. "Колыбельная книга", "К нам приходит Новый год"; Фет А.А. "Мама, глянь-ка из 

окошка...."; Цветаева М.И. "У кроватки"; Черный С. "Волк"; Чуковский К.И. "Елка"; Ясное М.Д. 

"Мирная считалка", "Жила-была семья", "Подарки для Елки. Зимняя книга" (по выбору). 

 

Проза. Аксаков С.Т. "Сурка"; Алмазов Б.А. "Горбушка"; Баруздин С.А. "Берегите свои косы!", 

"За- бракованный 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. "Серьезная птица", "Карлуха" (по 

выбору); Снегирев Г.Я. "Про пингвинов" (1 - 2 рассказа по выбору); Толстой Л.Н. "Косточка", 

"Котенок" (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. "Домовенок 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 поет?", "Лесные домишки", "Красная горка", "Кукушонок", 

"Где раки зимуют" (2 - 3 сказки по выбору); Даль В.И. "Старик-годовик"; Ершов П.П. "Конек- 

горбунок"; Заходер Б.В. "Серая Звездочка"; Катаев В.П. "Цветик-семицветик", "Дудочка и 

кувшинчик" (по выбору); Мамин-Сибиряк Д.Н. "Аленушкины сказки" (1 - 2 сказки по выбору); 
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Михайлов М.Л. "Два Мороза"; Носов Н.Н. "Бобик в гостях у Барбоса"; Петрушевская Л.С. "От 

тебя одни сле- зы"; Пушкин А.С. "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди", "Сказка о мертвой 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 Х. 

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. "Ве- ликан 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), 

"Сви- нопас" (пер. с датск. А. Ганзен), "Дюймовочка" (пер. с датск. и пересказ А. Ганзен), 

"Гадкий уте- нок" (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 слоненке" (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); Лагерлеф С. "Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями" (в пересказе З. 

Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. "Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел" 

(пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг Х. "Путешествия доктора Дулиттла" (пер. с англ. С. 

Мещерякова); Милн А.А. "Винни-Пух и все, все, все" (перевод с англ. Б.В. Заходера); Пройслер 

О. "Маленькая Баба-яга" (пер. с нем. Ю. Коринца), "Маленькое привидение" (пер. с нем. Ю. 

Коринца); Родари Д. "Приключения Чипполино" (пер. с итал. 3. Потаповой), "Сказки, у которых 

три конца" (пер. с итал. И.Г. Константиновой). 

 

От 6 до 7 лет. 

 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, 

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. Дехтерева), "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. "Поет зима, аукает....", "Пороша"; Жуковский В.А. 
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"Жаворонок"; Левин В.А. "Зеленая 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 

Все наоборот" (по выбору); Серова Е.В. "Новогоднее"; Соловьева П.С. "Подснежник", "Ночь и 

день"; Степанов В.А. "Что мы Родиной зо- вем?"; Токмакова И.П. "Мне грустно", "Куда в 

машинах снег везут" (по выбору); Тютчев Ф.И. "Чародейкою зимою...", "Весенняя гроза"; 

Успенский Э.Н. "Память"; Черный С. "На коньках", "Волшебник" (по выбору). 

Проза. Алексеев С.П. "Первый ночной таран"; Бианки В.В. "Тайна ночного леса"; Воробьев 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 Леле и Миньке" (1 

- 2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. "Русачок-травник", "Стожок", "Алый" (по выбору); Куприн 

А.И. "Слон"; Мартынова К., Василиади О. "Елка, 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. 

"Приключе- ния новогодних игрушек", "Сережик" (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 

твер- дом слове"; Гаршин В.М. "Лягушка-путешественница"; Козлов С.Г. "Как Ежик с 

Медвежонком звезды протирали"; Маршак С.Я. "Двенадцать месяцев"; Паустовский К.Г. 

"Теплый хлеб", "Дрему- чий медведь" (по выбору); Ремизов А.М. "Гуси-лебеди", "Хлебный 

голос"; Скребицкий Г.А. "Всяк по-своему"; Соколов-Микитов И.С. "Соль Земли". 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. "Зимний вечер через форточку" (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. "Как 

сделать утро волшебным" (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. "Лимерики" (пер. с англ. Г. 

Кружкова); Станчев Л. "Осенняя гамма" (пер. с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. 

"Вычитанные страны" (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. "Оле-Лукойе" 

(пер. с датск. А. Ганзен), "Соловей" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), 

"Стой- кий 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. Ерма- ченко); 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. Смир- нова/Л. Брауде). 

 

Перечень музыкальных произведений 

От 5 лет до 6 лет. 

 

Слушание. "Зима", муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; "Осенняя песня", из цикла "Времена го- 

да" П. Чайковского; "Полька"; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 3. Петровой; "Моя Россия", муз. Г. 



132  

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; "Паро- воз", "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. 

Бургмюлле- ра. 

Этюды. "Тихий танец" (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. 

Танцы и пляски. "Дружные пары", муз. И. Штрауса ("Полька"); "Приглашение", рус. нар. 

мелодия "Лен", обраб. М. Раухвергера; "Круговая пляска", рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова. 

Характерные танцы. "Матрешки", муз. Б. Мокроусова; "Пляска Петрушек", "Танец Снегурочки и 

снежинок", муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. "Урожайная", муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; "Новогодняя хороводная", муз. 

С. Шайдар; "Пошла млада за водой", рус. нар. песня, обраб. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры. 

Игры. "Не выпустим", муз. Т. Ломовой; "Будь ловким!", муз. Н. Ладухина; "Ищи игрушку", 

"Найди себе пару", латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко. 

Игры с пением. "Колпачок", "Ворон", рус. нар. песни; "Заинька", рус. нар. песня, обраб. Н. 

Римско- го-Корсакова; "Как на тоненький ледок", рус. нар. песня, обраб. А. Рубца. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Музыкальное лото", "Ступеньки", "Где мои детки?", "Мама и 

детки". Развитие чувства ритма. "Определи по ритму", "Ритмические полоски", "Учись 

танцевать", "Ищи". 

Развитие тембрового слуха. "На чем играю?", "Музыкальные загадки", "Музыкальный домик". 

Развитие диатонического слуха. "Громко, тихо запоем", "Звенящие колокольчики". 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. "Будь внимательным", "Буратино", 

"Музыкальный магазин", "Времена года", "Наши песни". 

Инсценировки и музыкальные спектакли. "Где был, Иванушка?", рус. нар. мелодия, обраб. М. 

Иорданского; "Моя любимая кукла", автор Т. Коренева; "Полянка" (музыкальная играсказка), 

муз. Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества "Я полю, полю лук", муз. Е. Тиличеевой; "Вальс 

кошки", муз. В. Золотарева; "Гори, гори ясно!", рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; "А я по 

лугу", рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. "Дон-дон", рус. нар. песня, обраб. Р. Рустамова; 

"Гори, гори ясно!", рус. нар. мелодия; "Часики", муз. С. Вольфензона. 

 

От 6 лет до 7 лет. 

Слушание. "Колыбельная", муз. В. Моцарта; "Осень" (из цикла "Времена 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 "Хо- ванщина"). 
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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", 

"Ко- лыбельная", "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; "Елка", 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. 

Ло- мовой; "Весной", муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. "Марш", муз. М. Робера; "Бег", "Цветные флажки", муз. Е. Тиличеевой; "Кто лучше 

скачет?", "Шагают девочки и мальчики", муз. В. Золотарева; поднимай и скрещивай флажки 

("Этюд", муз. К. Гуритта); полоскать платочки: "Ой, утушка луговая", рус. нар. мелодия, обраб. 

Т. Ломовой; "Упражнение с кубиками", муз. С. Соснина. 

Этюды. "Медведи пляшут", муз. М. Красева; Показывай направление ("Марш", муз. Д. 

Кабалевско- го); 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, 

об- раб. Т. Ломовой; "Сударушка", рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова. 

Характерные танцы. "Танец снежинок", муз. А. Жилина; "Выход к пляске медвежат", муз. М. 

Кра- сева; "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. Гречани- нова; "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. Ага- 

фонникова; "Как на тоненький ледок", рус. нар. песня; "На зеленом лугу", рус. нар. мелодия; "За- 

инька, 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 танце- 
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вать", 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 Сал- тане", 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. 

Перечень произведений изобразительного искусства 

 

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. Яблон- ская "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 Аленушка и братец Иванушка", "Царевна- 

лягушка", "Василиса Прекрасная". 

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 "Золо- тая 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. Сав- расов "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 

рыба- ке и рыбке"; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой "Приключения Буратино, или 

Золотой клю- чик"; Е.М. Рачев "Терем-теремок". 

 

Примерный перечень анимационных произведений. 

 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра, бесед и 

об- суждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве иллюстраций 

при- родных, социальных и психологических явлений, норм и правил конструктивного 

взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоционального 

опыта ребенка, форми- рования 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 ребенком цифрового и 

медиа контента должно регулироваться родителями (законными представителями) и 

соответство- вать его возрастным возможностям. Некоторые анимационные произведения 

требуют особого внимания к эмоциональному состоянию ребенка и не рекомендуются к 

просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребенка. Ряд фильмов содержат серию 

образцов социально неодобряе- мых сценариев поведения на протяжении длительного экранного 

времени, что требует предвари- тельного и последующего обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов, должен 

осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от информации, 

причиняю- щей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации. 

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет). 
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Анимационный сериал "Тима и Тома", студия "Рики", реж. А. Борисова, А. Жидков, О. Мусин, 

А. Бахурин и другие, 2015. 

Фильм "Паровозик из Ромашкова", студия Союзмультфильм, реж. В. Дегтярев, 1967. 

Фильм "Как львенок и черепаха пели песню", студия Союзмультфильм, режиссер И. 

Ковалевская, 1974. 

Фильм "Мама для мамонтенка", студия "Союзмультфильм", режиссер О. Чуркин, 1981. Фильм 

"Катерок", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 1970. 

Фильм "Мешок яблок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Бордзиловский, 1974. Фильм 

"Крошка енот", ТО "Экран", режиссер О. Чуркин, 1974. 

Фильм "Гадкий утенок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев. Фильм "Котенок по 

имени Гав", студия Союзмультфильм, режиссер Л. Атаманов. Фильм "Маугли", студия 

"Союзмультфильм", режиссер Р. Давыдов, 1971. 

Фильм "Кот Леопольд", студия "Экран", режиссер А. Резников, 1975 - 1987. 

Фильм "Рикки-Тикки-Тави", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Снежко-Блоцкой, 1965. 

Фильм "Дюймовочка", студия "Союзмульфильм", режиссер Л. Амальрик, 1964. 

Фильм "Пластилиновая ворона", ТО "Экран", режиссер А. Татарский, 1981. 

Фильм "Каникулы Бонифация", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 1965. Фильм 

"Последний лепесток", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1977. 

Фильм "Умка" и "Умка ищет друга", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Попов, В. Пекарь, 

1969, 1970. 

Фильм "Умка на елке", 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 

ав- торов, 1971 - 1973. 

Для детей старшего дошкольного возраста (6 - 7 лет). 

Фильм "Малыш и Карлсон", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1969. 

Фильм "Лягушка-путешественница", студия "Союзмультфильм", режиссеры В. Котеночкин, А. 

Трусов, 1965. 

Фильм "Варежка", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1967. Фильм "Честное 

слово", студия "Экран", режиссер М. Новогрудская, 1978. 

Фильм "Вовка в тридевятом царстве", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1965. 

Фильм "Заколдованный мальчик", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Снежко-Блоцкая, 

В.Полковников, 1955. 

Фильм "Золотая антилопа", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1954. 

Фильм "Бременские музыканты", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 1969. 

Фильм "Двенадцать месяцев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, М. Ботов, 

1956. 

Фильм "Ежик 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, В. Попов. 1975. Фильм "Сказка сказок", 

студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1979. 

Фильм Сериал "Простоквашино" и "Возвращение в Простоквашино" (2 сезона), студия "Со- 

юзмультфильм", режиссеры: коллектив авторов, 2018. 
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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", режиссеры: Р. Соколов, А. Горбунов, Д. Сулей- 

манов и другие. 

Сериал "Зебра в клеточку" (1 сезон), студия "Союзмультфильм", режиссер А. Алексеев, А. 

Борисо- ва, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 

33.4.3. Для детей старшего дошкольного возраста (7 - 8 лет). 

Полнометражный анимационный фильм "Снежная королева", студия "Союзмультфильм", режис- 

сер Л. Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм "Аленький цветочек", студия "Союзмультфильм", 

режис- сер Л. Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм "Сказка о царе Салтане", студия "Союзмультфильм", ре- 

жиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. 

Полнометражный анимационный фильм "Белка и Стрелка. Звездные собаки", киностудия "Центр 

национального фильма" и ООО "ЦНФ-Анима, режиссер С. Ушаков, И. Евланникова, 2010. 

Полнометражный анимационный фильм "Суворов: великое путешествие" (6+), студия 

"Союзмуль- тфильм", режиссер Б. Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм "Бемби", студия Walt Disney, режиссер Д. Хэнд, 1942. 

Полнометражный анимационный фильм "Король Лев", студия Walt Disney, режиссер Р. Адлере, 

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. 

 

3.4.Организация образовательного процесса. 

Проектирование образовательного процесса в соответствии  комплексно- 

тематическим планированием. 

 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к явлениям нравственной 

жизни ребенка, окружающей природе; миру искусства и литературы и т.д.  

Комплексно-тематический подход, обеспечивает концентрированное изучение материала: 

ежедневное много- кратное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития 

детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех 

возрастных группах, обеспе- чивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на 

протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы. Лексический материал 

отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических 

возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого 

ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели в каждой 

разновозрастной группе. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию опти- мальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 
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экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Введение похожих 

тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей 

и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное 

развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. Цель введения основной 

темы периода - интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного 

дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения 

Для каждой разновозрасной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Формы подготовки и реализации тем носят интегративный ха- 

рактер. 

 

Организация образовательного процесса обучающихся с ОВЗ предполагает внесение 

изменений в формы коррекционно – развивающей работы: 

 варьирование организационных форм (индивидуальные – 1 ребенок, микроподгруппы, 2-4 

человека, подгрупповые - 5 – 8 человек, фронтальные – вся группа); 

 занятия с учителем – логопедом, педагогом – психологом; 

 коррекционная работа воспитателя по заданию учителя – логопеда; 

 реализация индивидуального образовательного маршрута. 

 включение родителей в совместную деятельность с учителем – логопедом, педагогом – 

психологом. 

Организация образовательного процесса обучающихся с ОВЗ предусматривает и 

предполагает: 

 решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках занятий, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми в виде 

игр, бесед, чтения, наблюдений и др. 

 комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с учетом реализации 

принципа интеграции образовательных областей. 

Принципы организации образовательного процесса соотносятся с ценностно-целевыми ориенти- 

рами, подходами в деятельности дошкольной образовательной организации 

Принципы организации образовательного процесса: 

1. Принцип психологической комфортности, предполагающий психологическую безопасность, 

защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для 

активности, самореализации дошкольника (ценность жизни и здоровья, здоровьесберегающие 

технологии). 

2. Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка (развивающий, 

личностный, деятельностный подход). 

3. Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности и субъектности, 

самоактуализации способностей ребенка (индивидуальный, личностный, деятельностный 

подход) 

4. Принцип доверия и поддержки. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его устремлений к 

самореализации и самоутверждению (личностный подход, здоровьесберегающие технологии). 

Планирование ежедневной организации образовательного процесса 

Планирование ежедневной организация образовательного процесса включает: 

 время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), 
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 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, 

 самостоятельную деятельность детей, 

 взаимодействие с семьями обучающихся 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность взрослого и ребенка, которая осуществляется в ходе режимных 

моментов (решение задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и 

уходу за детьми) и организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, продуктивной и т.п.), а также 

создание условий для самостоятельной деятельности детей в группе; 

 занятие (не сопряжено с выполнением функций по уходу и присмотру за детьми). 

Занятие реализуется через организацию различных видов детской деятельности и их интеграцию 

с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и 

решения конкретных образовательных задач. Объем образовательной нагрузки (как занятия, так 

и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных процессов) является 

примерным, дозирование нагрузки продолжительности деятельности педагогов и детей по 

реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных образовательных 

областях. 

Организация образовательного процесса обучающихся с ОВЗ (с детьми – инвалидами) пред- 

полагает внесение изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства 

детей характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая 

работоспособность, что требует внесения изменений в планирование образовательной 

деятельности и режим дня. В режиме дня предусмотрено увеличение времени, отводимого на 

проведение гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование 

организационных форм коррекционно образовательной работы: групповых, подгрупповых, 

индивидуальных. В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена ребенком с 

ОВЗ (ребенком инвалидом), для этого ребенка проектируются индивидуальная образовательная 

программа (по рекомендации территориальной психолого-медико педагогической комиссии) 

либо индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ). При проектировании индивидуальной 

образовательной траектории следует опираться на ряд принципов: 

 принцип ориентации на возможности ребенка - инвалида, т.е. индивидуально- психологические, 

клинические, поведенческие особенности; 

 принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с индивидуальным темпом 

усвоения необходима регламентация объема программного материала по всем разделам 

программы и более рациональному использованию времени для изучения определенных тем; 

 принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы следует 

располагать систематически, последовательно по степени усложнения и увеличения объема; при 

концентрическом построении программы материал повторяется путем возвращения к 

пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения материала. 

 принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, 

комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в изучении тем, 

введение корректировки. 

В индивидуальный образовательный маршрут целесообразно вводить пропедевтические разделы, 

дающие возможность в элементарной форме восполнить недостающие представления об 

окружающем мире. Индивидуальный образовательный маршрут направлен на социализацию 

обучающихся с ОВЗ (в том числе детей – инвалидов) и способствует нормализации 

эмоционального поведения, формированию навыков самообслуживания, игровых действий, 

предметной деятельно- сти, социально-бытовой ориентации. Важным компонентом успешного 

включения ребенка с ОВЗ (в том числе детей – инвалидов) является подготовка педагогов с 

помощью обучающих программ повышения квалификации для специалистов дошкольной 

образовательной организации, программ внутрифирменного обучения, программ повышения 

родительской компетентности. Включение ро- дителей в совместную деятельность со 
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специалистами, педагогами предполагает поэтапное обуче- ние родителей педагогическим 

технологиям, в том числе инклюзивным, так как они выступают основными заказчиками 

образовательных услуг для своих детей. Задача родителей заключается в создании условий для 

организации жизни ребенка таким образом, чтобы он мог ощущать свою при- надлежность к 

обществу. 

 

3.5.Режим и распорядок дня 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соот- 

ветствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и активность 

ребѐнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учѐтом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий 

реализации программы дошкольного учреждения, потребностей участников образовательных 

отношений. 

Основными компонентами режима в МБДОУ являются: сон, пребывание на открытом воздухе 

(прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному 

выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и 

длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды 

закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно 

вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает организму 

ребѐнка физиологически переключаться между теми или иными видами деятельности, 

своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. 

Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми 

или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят 

беспокойно. 

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возраста, когда легче всего 

вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и правильному 

отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Эта работа проводится постепенно, 

последовательно и ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы между 

приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; 

проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной детской 

деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, 

достаточная двигательная активность ребѐнка в течение дня, обеспечивать сочетание умствен- 

ной и физической нагрузки. 

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводи- лись 

наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью 

детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании 

с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют требованиям, преду- 

смотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учѐтом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается еже- 

дневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

перено- сится на прогулку (при наличии условий). 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 

7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных 

моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребѐнка (длительность 

сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в МБДОУ и регулируется СанПиН 

2.3/2.4.3590-20. 

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня. 
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Требования и показатели 

организации образовательного процесса и режима дня 

 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для 

детей до- школьного возраста, не 

более 

от 5 до 6 лет 

от 6 до 7 лет 

25 минут 

30 минут 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки для детей до- школьного 

возраста, не более 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 

минут при 

организации 1 

занятия после 

дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов 

между занятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не 

менее 
 

4-7 лет 
 

11 часов 

Продолжительность дневного сна, 

не менее 
 

4-7 лет 
 

2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не 

менее 

для детей до 7 

лет 

3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, 

продолжительность, не 

менее 

до 7 лет 10 минут 

Режим дня в дошкольных группахс 12-часовым пребыванием 

 

Содержание 5-6 лет 6-7 лет 

Холодный период года 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятель- 

ность, утренняя гимнастика 

(не менее 10 минут), 

подготовка к завтраку 

7.00-8.35 7.00-8.35 

Завтрак, гигиенические 

прцедуры 

8.35–8.55 

 

8.35–8.55 

 

Игры, подготовка к занятиям 8.55-9.00 8.55-9.00 
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Занятия (включая гимнасти- 

ку в процессе занятия - 2 ми- 

нуты, перерывы между заня- 

тиями, не менее 10 минут) 

Коррекционно-развивающая 

работа (Индивидуальные 

 / подгрупповые 

занятия специалистов

 учреждения с детьми 

 

9.00-10.25 9.00-10.50 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

10.25-10.30 10.45-11.00 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, про- 

гулка, возвращение с 

прогулки 

10.40-12.15 11.00-12.30 

Обед 12.20-12.45 12.30-12.50 

Подготовка ко сну 12.50-13.00 12.50-13.00 

Сон, постепенный подъем 

детей, закаливающие   

гигиенические процедуры 

13.00-15.00 13.00-15.00 

Полдник 15.40-15.50 15.40-16.00 

Занятия  

(при необходимости) 

- - 

Игры, самостоятельная дея- 

тельность детей, чтение 

художественной литературы, 

театрализованная 

деятельность. Досуговые 

мероприятия. 

15.50-17.00 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, про- 

гулка, самостоятельная дея 

тельность  детей,  возвраще- 

ние с прогулки  

17.00-18.00 17.00-18.00 

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в МБДОУ соблюдаются следующие требования к 

организации образовательного процесса и режима дня: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учѐтом возрастных 

особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня 

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, 

в т.ч., во время письма, рисования и использования электронных средств обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристические походы, спортивные соревнования организуются с учѐтом 

возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. МБДОУ обеспечивает 

присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях; 

-  возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а 

также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических условий 

(температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим 

зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны 
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проводиться в зале. 

 

3.6.Календарный план воспитательной работы детского сада на 2023/24 учебный 

год 

 

Дата Воспитате

льное 

событие 

Формы организации образовательного процесса в 

разновозрастных группах 

Младшая группа Средняя 

группа 

Старшая/под

готовительн

а  группа 

Дата Воспитате

льное 

событие 

Формы организации образовательного процесса в разных 

возрастных группах 

12 

сентября 

День 

рождения 

Таганрога 

Экскурсия по городу «Мой Таганрог: вчера и сегодня» 

Проект «Моя малая родина-Таганрог» 

Выставка «С Днем рожденья, Таганрог!» (коллективные 

рабо- ты) 

27 сен- 

тября 

Междунар

одный 

день 

туризма 

Поход-экскурсия по участку детского сада Поход с 

участием 

родителей 

«По родному 

краю с 

рюкзаком 

шагаю» 

27 сен- 

тября 

День 

воспитателя и 

всех до- 

школьных ра- 

ботников 

Беседа «Наши 

помощники – 

воспитатели» 

Беседа 

«Поговорим о 

профессиях: 

воспитатель» 

Рассказ-

беседа 

«Профессион

аль- ные

 праздн

ики: День 

 воспит

ате- ля» 

1 октября Международн

ый день 

музыки 

Музыкальный досуг с участием родителей и старших членов 

се- мей «Споемте, друзья» с презентацией песни каждой 

группы и любимых песен семьи 

4 октября 

 

 

День 

защиты 

животных 

1. Проект «Наши млад шие друзья» 

2. Кукольный спектакль: «Как ёжик Пых искал  дорогу 

домой» 

5 октяб- 

ря 

День 

учителя 

– Беседа Сюжетно- 

дидактическа

я игра «В 

школе» 

15 ок- 

тября 

День отца 

в России 

Продуктивная деятельность «открытка для папы» 

28 ок- 

тября 

Международ

ный день 

бабушек и 

дедушек 

Тематический образовательный проект с участием всех 

сотруд- ников МБДОУ, детей, их родителей, дедушек и 

бабушек 

Областной декадник 

«Безопасная дорога 

детям» 

Физкультурное развлечение «Знатоки 

Правил дорожного движения» 
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1 

ноября 

Осенины Утренники 

3 

ноября 

День 

рождения 

Самуила 

Маршака 

Чтение книг, 

рассматри- 

вание 

иллюстраций 

Выставка в книжном уголке 

Литературный досуг «Любимые стихи 

Маршака» 

– – – Выставка 

детских 

рисунков по 

сю- жетам 

стихов С. 

Маршака 

4 

ноября 

 

 

 

 

День 

народного 

Единства 

 Беседа-рассказ с элементами 

презен- тации 

 

11 

ноября  

Синичкин 

день 

Акция «Домик для птичек» (семейное изготовление 

кормушек) 

«Снова птицы сбиваются в стаи, улетая в чужие края» (ТМЗ 

«Музей дрессировщика А.А. Дурова) (Синичкин день) 

26 

ноября 

День матери в 

России 

Фотовыставка «Наши мамы» 

Продуктивная деятельность «Подарок маме» 

30 

ноября 

День Государ- 

ственного 

герба 

Российской 

Фе- дерации 

– – Тематический образовательный 

про- ект 

«Что может герб нам 

рассказать?» 

Заседание «Семейного клуба» на тему «Герб моей семьи» с 

совместной продуктивной 

деятельностью взрослых и детей 

3 

декабря 

 

Международ

ный день 

инвалидов 

– – Сюжетно-дидактические игры с 

моделированием среды (в 

помещении, в инфраструктуре 

города), доступной для 

инвалидов 

5 

декабря 

День 

добровольца 

(волонтера)

 

в России 

– – Рассказ-беседа с 

элементами 

презентации   

«Кто 

такие   волонте- 

ры?» 

Акция «Поможем 

детям младшей 

группы» 

(подготовка спек 

таклей, выполне- 

ние поделок в по- 

дарок малышам, 

проведение заня- 

тий 

для малышей 

- 
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9 

декабря 

День Героев 

Отечества 

– – Беседа-рассказ с элементами 

презентации 

12декаб

ря 

 

  

День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

 

– – Беседа-рассказ с элементами 

презентации 

Законотворческие практики: 

устанавливаем 

правила поведения в группе, 

фиксируем их 

с помощью условных 

обозначений 

30декаб

ря 

День 

заворачивани

я подарков 

Продуктивная деятельность по подготовке новогодних 

подарков родным и близким, 

Друзьям 

Послед- 

няя

 

не- деля 

де- 

кабря 

Любимый 

праздник 

Новый год 

Новогодние утренники 

Област

ной 

декадни

к 

 «Зимним 

догорам 

безопасное 

движение» 

Акция совместно с родителями «Осто рожно, пришла 

зима!» 

11январ

я 

Междунар

одный 

день 

«спасибо» 

День вежливости 

Изготовление открыток-сюрпризов «Спасибо тебе!» 

26 

января 

День 

роджения 

А.П. 

Чехова 

– – Беседа-

рассказ с 

элементами 

пре- зентации 

 

 

 

Традиции 

семьи 

А.П.Чехова» 

(таганрогский 

музей 

заповедни 

«Домик 

А.П.Чехова», 

«Лавка 

А.П.Чехова») 

1. Выст

авка        

подел

ок 

«Каштанка» 

 

8 

февраля 

День 

Российско

й науки 

– – Беседа-

рассказ с 

элементами 

пре- зентации 

Викторина 

Познавательн

ый 

досуг

 «Экспе

ри- 

ментариум» 
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21февр

аля 

Междунар

одный 

день 

родного 

языка 

– 1. Конкурс чтецов «Читаем стихи на 

родном языке» 

2.  «К сокровищам род- 

ного языка» (библио тек им. М.Горького) 

Конкурс рисунков по русским народным 

сказкам 

Календарный план воспитательной работы конкретизирует содержание рабочей программы 

воспитания на конкретный год. 

Все мероприятия проводятся с учѐтом особенностей Программы, а также возрастных, физио- 

логических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

 

3.7.Организационный раздел части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

3.7.1. Психолого – педагогические условия 

Психолого – педагогические условия реализации парциальной программы (региональной 

программы, или проектов) соответствуют или идентичны условиям, которые перечислены в 

обя- зательной части образовательной программы. 

 

3.7.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Основные характеристики РППС в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, которые касаются ее соответствия требованиям ФГОС ДО (доступности, 

безопасность и т.д) те же, что и в обязательной части. 

 

3.7.3.Материально-технические условия 

 

В группе есть всё необходимое для всех видов воспитательной и образовательной деятельности 

обучающихся, педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование 

 

Список методической литературы 

 

 

Направление / 

раздел 

программы 

Список литературы 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Образовательная 

область 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

1. Баряева Л.Б. и др. В мире сказки. Театрализованные игры-занятия 

с детьми с проблемами в интеллектуальном 

развитии: Учебно-методическое пособие. – СПб., Изд-во РГПУ 

им.А.И. Герцена, 2000. 

2. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. (Н.Н. 

Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина) - М., ООО АСТ - ЛТД,2004. 

3. Голицына Н.С., Огнева Л.Д. Ознакомление старших 

дошкольников с Конвенцией о правах ребѐнка. – М., 

Скрипторий,2005 

4. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий 

по основам безопасности детей дошкольного возраста. (К.Ю.Белая и 

др.) -М., Просвещение, 2005. 5. Князева О.Л., Маханева М.Д. 

Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. –

СПб., Детство-Пресс, 2002. 

6. Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. - СПб, Детство 
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Пресс,2003. 

7. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий. - М., ТЦ Сфера,2010. 

Л.Ю. Павлова - М., 2014 

8. Логинова Л.В. Что может герб нам рассказать… (Нетрадиционные 

формы работы с дошкольниками по патриотическому воспитанию.) 

–М., Скрипторий,2006 

9. Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников. Методическое пособие. - М.,Сфера,2009 

методические рекомендации/ Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, 

10. Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и 

культуре: Методическое пособие для ДОУ. -: М., ТЦ Сфера,2004. 

11. Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет: 

Методическое пособие. – М., ТЦ Сфера,2006. окружением. 

Подготовительная группа. – М., 2014 12. Петрова В.И., Стульник 

Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: 

Нравственное воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и 

методистов. – М., Мозаика-Синтез, 2007. 

13. Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и 

младших школьников с государственными символами: 

Методические рекомендации. – М., АРКТИ, 2002 

14. Скоролупова О.А. Правила и безопасность дорожного движения. 

- 

Издательство Скрипторий 2000, 2004. 

15. Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. 

-М., Просвещение,2000. 

16. Шипицына Л.М. и др. Азбука общения: Развитие личности 

ребѐнка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. (Для детей 

от 3 до 6 лет) - СПб,,Детство-Пресс,2002. 

17. Шорыгина Т.А. Основы безопасности. - М., ТЦ Сфера, 2006. 

18. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. 

-М, Книголюб,2004 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

1. Альтшуллер Г.С. Система ТРИЗ. 

2. Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам. - 

Издательство: Сфера, 2006. 

3. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П. Игры-занятия с природным и 

рукотворным материалом: Методическое пособие. – СПб., НОУ 

СОЮЗ, 2005. 

4.Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми. -ТЦ Учитель, 

2002. 

5.Волчкова В.Н. Познавательное развитие.- Издательство: ИП 

Лакоценина, 2010. 

6.Волчкова В.Н. Экология. - Издательство: ИП Лакоценина, 2010. 

7.Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. -Детство- пресс, 

2010. 

8.Воскобович В. В. Змейка: игра / Методическое сопровождение 

разработано Т.Г.Харько. — СПб.: РИВ, 2000—2011 

Дыбина О.В. и др. Ребѐнок в мире поиска: программа по 

организации поисковой деятельности детей дошкольного возраста. 

- М., ТЦ Сфера, 2005. 

9.Карпова С, Мамаева В. Развитие речи и познавательных 

способностей дошкольников 4-5 лет. СПб., Речь; - М., Сфера,2010. 

10.Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры: Программа. Учебно-методическое 
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пособие. – СПб., Детство-Пресс, 2002. 

11.Куликовская И., Совгир Н. Детское экспериментирование. Ст. 

дошк. возраст. – М., Пед. общество России, 2003. 

12.Новикова В.П. Математика в д/с. - М.: Мозаика-синтез, 2006. 

13.Новикова В.П. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа. – М., 2006 

14.Пономарева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных 

математических представлений: средняя группа».- Москва: Изд. 

«Мозаика- СИНТЕЗ»; 2014 г. 

15.Скоролупова О.А. Правила и безопасность дорожного 

движения. - Издательство Скрипторий 2000, 2004. 

16.Тугушева Г, Чистякова А. Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое 

пособие.– СПб, Детство-Пресс. 2008. 

17.Л.Я тимофеев «Формирование культуры безопасности (от 3 до 8 

лет), Детство-Пресс, 2022 

Математика в детском саду. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Младшая группа (3–4 года). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Средняя группа (4–5 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Старшая группа (5–6 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет). 

Н.В. Нищева Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 4 до 5 и с 5 до 6 лет, Санкт-Петербург, 

детсов-Пресс., 2022 

Н.В. Нищева Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 3 до 4 лет, Санкт-Петербург, детсов-Пресс., 

2022 

Образовательная 

область 

«Речевое развитие» 

1.Алябьева Е.А. Грамматика для дошколят. Дидактические 

воображения. М.,2014 

2.Алябьева Е.А. Учим русский языку Дидактические игры. 

3.Алябьева Е.А. Игры для детей 4-7 лет: Развитие речи и 

материалы по развитию речи детей 5-7 лет. М., 2013 материалы 

по развитию речи детей 5-7 лет. М., 2013 

4.Филичева Т.Б. Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико- фонематическим недоразвитием речи. – М., 

«Просвещение», 2008. 

5.Бобкова Т.И. Ознакомление с х/л детей с ОНР. -Издательство: 

Сфера, 2008. 

6.Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей. М., Мозаика 

Синтез, 2004. 

7.Гусарова Н.Н. Беседы по картинке: Времена года. – СПб., 

Детство-Пресс, 2008. 

8.Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи 

дошкольников. – М., Школьная Пресса, 2005. 

9.Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с ОНР. -М., Гном-пресс, 

1999. 

10.Белоусова Л.Е. Научиться пересказывать? Это просто! – СПб., 

Литера, 2008. 

11.Коноваленко В.В. Развитие связной речи. - М., Гном-пресс, 
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2011. 

12.Кузнецова Е.В. Развитие и коррекция речи детей. -

Издательство: Сфера, 2007. 

13.Ткаченко Т.А. Формирование и развитие связной речи.- 

Издательство: Гном и Д, 2005. 

14.Сазонова С.Н. Развитие речи дошкольников с ОНР.- 

Издательство: Академия. 

15.Волчкова В.Н. Развитие речи.- Издательство: ИП Лакоценина, 

2010. 

16.Ушакова О.С. Занятия по развитию речи детей 5-7 лет. - 

Издательство: Сфера, 2010. 

17.Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 5-7 

лет. Издательство: Сфера, 2009. 

Конспекты занятий: 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 

года). Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа 

(4–5 лет). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 

лет). Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Образовательная 

область 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

1.Скоролупова О.А. Знакомство детей дошкольного возраста с 

русским народным декоративно-прикладным искусством. Цикл 

занятий для де- тей старшего дошкольного возраста.- М., 

Скрипторий, 2005. 

2.Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в д/с.- 

Изд.: Владос, 2008. 

3.Казакова Р.Г. и др. Рисование с детьми дошкольного возраста: 

Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий. -

М.,ТЦ Сфера, 2005. 

4.Баймашова В.А. Как научить рисовать…-Издательство: 

Скрипторий, 2003. 

5.Волчкова В.Н. Изо. Конспекты занятий. - Изд.: Учитель, 2004. 

6.Румянцева Е.А. Простые поделки из пластилина. -Изд.: Айрис 

пресс, 2013. 

7.Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. –

М., Академия,, 2000. 

8.Роот З.Я. Музыкально-дидактические игры для детей 

дошкольного возраста: пособие для музыкальных руководителей. –

М., Айрис-пресс, 2005. 

9.Буренина А.И. Ритмическая мозаика.. – СПб.,ЛОИРО,2000. 

10.Аничков мост: вчера, сегодня, завтра. Педагогический 

альманах. Музыкальные сказки. Сост. А.Буренина – СПб., ПЦТП 

Аничков мост, 2006. 

Пособие для воспитателя и муз. руководителя детского сада / Сост. 

Т.М.Орлова, С.И. Бекина. – М., Просвещение, 1996. 

11.Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников: 

Пособие для практических работников дошкольных 

образовательных учреждений. – М., АРКТИ, 2000. 

12.Каплунова И., Новоскольцева И., Алексеева И. Топ-топ, 

каблучок. Танцы в детском саду. Пособие для музыкальных 

руководителей детских дошкольных учреждений. - СПб., 

Композитор, 2005. (Серия «Ладушки»). 

13.Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. – СПб., 
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Компо- зитор, 2008. (Серия «Ладушки»). 

Альбомы для творчества:  

«Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Жостовский 

букет», «Каргопольская игрушка», «Мастерская гжели»,  

«Мезенская  роспись»,  «Полхов-Майдан»,  «Сказочная  гжель», 

«Узоры Северной Двины», «Филимоновская игрушка», 

«Хохломская роспись», «Лепим народную игрушку», 

Наглядные пособия: «Городецкая роспись», «Дымковская 

игрушка», «Золотая хохлома», «Каргопольская игрушка», «Полхов 

Майдан», «Сказочная гжель», «Филимоновская игрушка». 

Плакаты: 

«Гжель. Примеры узоров и орнаментов», «Гжель. Работы 

современных мастеров», «Полхов-Майдан. Примеры узоров и 

орнаментов», «Полхов- Майдан. Работы современных мастеров», 

«Филимоновская свистулька. Примеры узоров и орнаментов», 

«Филимоновская свистулька. Работы современных мастеров», 

«Хохлома. Примеры узоров и орнаментов», 

«Хохлома. Работы современных мастеров». 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Младшая группа (3–4 года). Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в дет- ском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Старшая группа (5–6 лет). 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подгото- вительная к школе группа (6–7 лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Средняя группа (4–5 лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Старшая группа (5–6 лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 3–

4 г.Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 

4–5 лет Литвинова О.Э. Рисование – лепка – аппликация с детьми 

среднего дошкольного возраста с ТНР (с 3 до 4 лет) , Детство-

Пресс., 2022  

Литвинова О.Э. Рисование – лепка – аппликация с детьми среднего 

дошкольного возраста с ТНР (с 4 до 5 лет) Детство-Пресс., 2022 

Литвинова О.Э. Рисование – лепка – аппликация с детьми среднего 

дошкольного возраста с ТНР (с 5 до 6 лет). Детство-Пресс., 2022 

Литвинова О.Э. Рисование – лепка – аппликация с детьми среднего 

дошкольного возраста с ТНР (с 6 до 7 лет) Детство-Пресс., 2022 

Образовательная 

область 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

Направление 

«Музыка» 

1.Ладушки. И. Каплунова, И. Новоскольцева, Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. 2015 

Лаборатория знаний», 2021г. 

4.Методическое обеспечение технологии Е.Железновой., 

Н.В.Нищева,Л.Б.Гавришева «Новые логопедические распевки, 

музы- кальная пальчиковая гимнастика» СПб «Детство – пресс» 

2017 

5.М.Ю. Картушина. Вокально-хоровая работа в детском саду.М. 

Издательство СКРИПТОРИЙ, 2018 

6.О.П. Радынова. Слушаем музыку. Рекомендации комплекту 

дисков «Музыкальная шкатулка».10 дисков +книга к программе 

«Музыкальные шедевры». М.,ТЦ Сфера, 2020 
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7.Е.А.Никитина. Музыкальные игры для детей 5-7 лет с нотным 

при- ложением. М.ТЦ Сфера, 2017 Е.И. Елиссеева, Ю.Н. 

Радионова. Ритмика в детском саду. 

8.Методическое пособие. УЦ «ПЕРСПЕКТИВА» Москва. 

«Топ-топ, каблучок! Танцы в детском аудиоприложением. И. 

Каплунова, И. Новоскольцева, И. Алексеева 2020 г 

9.Журналы «Колокольчик» по временам тематическим праздникам 

СПб. 

10.Журналы «Музыкальная палитра» СПб. 

Образовательная 

область 

  «Физическое 

развитие» 

1.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 

Издательство Мозаика-синтез Москва 2014 год 

2. К.К. Утробина «Занимательная физкультура» Издательство 

ГНОМ и Д Москва 2003 год 

3.Н.И. Николаева «Школа мяча» Санкт-Петербург Детство-Пресс 

2008 год 

4.Е.Н. Вавилова «Развитие основных движений у детей 3-7 лет» 

Москва,2007 

5.Т.Е Харченко «Физкультурные праздники в детском саду» Санкт- 

Петербург Детство-Пресс 2009 год 

6.П.Баряева «Программа воспитания и обучения дошкольников» 

Издательство «Каро» 2007 год 

7.С. Лопухина «Логопедия. Речь, ритм, движение» Санкт-

Петербург Корона 2004 год 

8.Степаненкова Э.Я Физическое воспитание в детском саду. 

9.Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 

2-7 лет- М., Мозаика-Синтез, 2005. 

10.Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду.- 

М., Мозаика-Синтез,2008 

11.Подольская Е.И. Профилактика плоскостопия и нарушение 

осанки у старших дошкольников. М., Айрис Пресс, 2009. 

Потапчук А.А., Овчинникова Т.С. Двигательный игротренинг для 

дошкольников. СПб, 2002. 

12.Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов. М., 

Творческий центр, 2004. 

13.Синкевич Е.А. Физкультура для малышей. -   СПб, «Детство 

Пресс», 2000. 

14.Лысова В.Я Спортивные праздники и развлечения, - М.,Аркти, 

2000. 

15.Сайкина Е.Г. и др. Са-Фи-Дансе. Танцевально-игровая 

гимнастика для детей. - СПб, «Детство-Пресс», 2001. 

16.Красикова И.С. Плоскостопие. Профилактика и лечение. - СПб, 

Корона-Принт, 2002. 

17.Красикова И.С. Осанка. Воспитание правильной осанки. 

Лечение нарушений осанки. - СПб, Корона-Принт, 2003. 

18.Потапчук А.А., Овчинникова Т.С. Двигательный игротренинг 

длядошкольников. - СПб, 2002. 

19.Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. Методическое пособие. – 

М.,ТЦ Сфера, 2004 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Логопедическая 

работа по 

коррекции 

нарушений речи 

1.Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. СПб., Детство 

Пресс, 2004. 

2.Голубева Г. Г. Индивидуальная работа по коррекции нарушений 

звуко-слоговой структуры слова. 

3.Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка 
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младшего дошкольного возраста с ОНР — СПб., ДЕТСТВО 

ПРЕСС, 2014. 

4.Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи 

(с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

5.Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с 

общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО 

ПРЕСС, 2015. 

6.Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

7.Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков 

звукового анализа и синтеза у старших дошкольников. — СПб., 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2015. 

8.Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и 

син- теза у старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015 

9.Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы 

детского сада. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

10.НищеваН. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО 

ПРЕСС, 2015. 

11.НищеваН. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

12.Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, 

пальчиковой гимнастики — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

13.Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. —

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

14.Нищева Н.В. Планирование, конспекты подгрупповых занятий. 

– СПб.: Детство Пресс, 2006. 

15.Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

16.Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. —

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

17.Овчинникова Т. С. Логопедические распевки.- СПб.: КАРО, 

2006. 

18.Перегудова Т. С., Османова Г. А. Вводим звуки в речь. 

Картотека заданий для автоматизации звуков [Л], [Ль]. 

Перегудова Т. С., Османова Г. А. Вводим звуки в речь. Картотека 

заданий для автоматизации звуков [Р], [Рь]. 

20.Перегудова Т. С., Османова Г. А. Вводим звуки в речь. 

Картотека заданий для автоматизации звуков [С], [Сь]. 

21.Перегудова Т. С., Османова Г. А. Вводим звуки в речь. 

Картотека заданий для автоматизации звуков [Р], [Рь]. 

22.Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО 

ПРЕСС, 2014. 

23.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада. 

Пособие в 2-х частях. М., Альфа, 1993. 

24.Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи. Учебно-методическое пособие для логопедов 

и воспитателей. – М., Гном-Пресс , 1999. 

25.Филичева Т.Б., Соболева А.В. Развитие речи дошкольников. 

Методическое пособие с иллюстрациями. Екатеринбург, АРГО, 

1996. 



152  

26.Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Учимся говорить. 

М., 1998. 

27.Третьякова Т.С. Играем и учимся. Методическое пособие к 

иллюстрациям.– М., «Просвещение, 2001. 

28.Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М., ВЛАДОС, 2003. 

29.Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи. 

СПб., КАРО.2007. 

Лопатина Л.В. Логопедическая работа с детьми дошкольного 

возрас- та. СПб., Союз, 2004. 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Азбука безопасности на дороге «Уроки тетушки Совы», 

Презентации Power Point по всем разделам программы, видео 

коллекция обучающих и игровых образовательных материалов, 

развивающие электронные игры, лицензионные образовательные 

ресурсы для детей дошкольного возраста. 

Вариативная часть программы: 

Парциальная 

программа 

1. Л.В. Коломийченко «Дорогою добра», Издательство «ТЦ Сфера», 

2021 

3. Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова «Дорогою добра». 

Занаятия для детей 5-6 лет . Издательство «ТЦ Сфера», 2021 г. 

4. Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова «Дорогою добра». 

Занаятия для детей 6-7 лет . Издательство «ТЦ Сфера», 2021г. 

 

 

 

 


