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Общие положения 

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучающих- ся с 

ограниченными возможностями здоровья с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 20 

«Красная Шапочка» (далее –Программа) разработана 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., утвержден- 

ная 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 некото- 

рые приказы Министерства образования и науки РФ и Министерства просвещения РФ касаю- 

щиеся ФГОС общего образования и образования обучающихся с ОВЗ и умственной отстало- 

стью (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 общеобразователь- 

ным 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 постанов- 

лением 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 воспи- 

тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным постановлением 

Главного гос. санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. №28; 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации об- 

щественного питания населения», утвержденным постановлением Главного гос. санитарного 

врача РФ от 27 октября 2020 г. №32. 
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Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составляет не менее 60% 

от ее общего объема. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

составляет не более 40% и ориентирована на региональный компонент: 

- на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

- на специфику социокультурных и региональных условий, в которых осуществляется образо- 

вательная деятельность; 

- на сложившиеся традиции ДОО; 

- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, ко- 

торые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей с ТНР, а также 

возможностям педагогического коллектива и ДОО в целом. 

По своему организационно-управленческому статусу Программа, реализующая принципы 

Стандарта, имеет модульную структуру. Образовательные области, содержание образователь- ной 

деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе предметно- 

пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из ко- 

торых создается основная образовательная программа Организации. Модульный характер пред- 

ставления содержания Программы позволяет конструировать адаптированные образовательные 

программы дошкольной образовательной организации для обучающихся дошкольного возраста с 

ОВЗ. 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает: 

- пояснительную записку; 

- цели и задачи; 

- принципы и подходы к формированию Программы; 

- планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает: 

- описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям: социально-  

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно- 

эстетическое развитие; физическое развитие; 

-формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают аспекты 

образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

-характер взаимодействия со педагогическим работником; 

-характер взаимодействия с другими детьми; 

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

-содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

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

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

детьми). 

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

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

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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  ребенка, как: 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природ- 

ный и иной материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

кально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ОВЗ в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования обучающихся с ОВЗ в условиях дошкольных образовательных групп 

компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся дошкольного возраста с 

ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обучающихся 

раннего и дошкольного возраста с ОВЗ в условиях дошкольных образовательных групп ком- 

пенсирующей направленности. 

Организационный раздел Программы содержит: 

- психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка той или иной 

нозологической группы; 

-особенности организации развивающей предметно-пространственной среды; 

- федеральный календарный план воспитательной работы с перечнем основных государствен- 

ных и народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы 

МБДОУ. 

Программа включает в себя учебно-методическую документацию: в состав которой входят 

Программа воспитания, примерный режим и распорядок дня дошкольных групп, план и иные 

компоненты. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ. 

 

1. Целевой раздел обязательной части Программы 

1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад № 

20 «Красная Шапочка»  (далее по тексту – МБДОУ или дошкольное образовательное 

учреждение, или образовательное учреждение) осуществляет образовательную деятельность в 

здании, расположенном  по следующему адресу: пер. Тургеневксий, 35.  

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, на основании 

которой педагогический коллектив МБДОУ организует и реализует образовательную 

деятельность обучающихся в возрасте от 3 до 7 лет, работу по воспитанию, формированию и 

развитию личности дошкольников с учѐтом их индивидуальных способностей и 

возможностей. На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Россий- ской Федерации» (далее – Федеральный закон) в редакции от 

29.09.2022г., принятой ФЗ-№304) 
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в структуру Программы как «комплекса основных характеристик образования (объем, содержа- 

ние, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который представ- 

лены в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных пред- 

метов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материа- 

лов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях» включается рабо- 

чая программа воспитания и календарный план воспитательной работы. 

В соответствии со ст.6 (в редакции Федерального закона от 24.09.2022 №371-ФЗ) Про- 

грамма разрабатывается и утверждается дошкольным образовательным учреждением в соответ- 

ствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2022 №955 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки РФ и Министерства про- 

свещения РФ, касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования и образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ум- 

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)») и соответствующей федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 №1022 «Об утверждении федеральной адап- 

тированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограни- 

ченными возможностями здоровья»). 

Образовательная деятельность и воспитание осуществляются на государственном язы- 

ке Российской Федерации. Образовательная деятельность и воспитание может осуществлять- 

ся на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, в том числе на русском 

языке как родном языке, в соответствии с Программой и рабочей программой воспитания (да- 

лее по тексту – Программа) на основании заявления родителей (законных представителей). 

Программа направлена на создание развивающей образовательной среды для детей 

раннего и дошкольного возраста, открывающей возможности для позитивной социализации 

ребѐнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих спо- 

собностей, индивидуализации на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соот- 

ветствующих дошкольному возрасту видах деятельности и учетом особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту – ОВЗ) в 

условиях совместного образования. 

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 Россий- 
 

1 ст.2, федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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ской 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. 

Цели и задачи реализации Программы 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами образо- 

вательных отношений, осуществляется с учѐтом общих принципов дошкольного образования и 

специфических принципов и подходов к формированию Программы для обучающихся с ТНР. 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и начального об- 

щего образования. 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ОВЗ, ин- 

дивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способству- 

ет реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качествен- 

ного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и раз- 

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

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно- 

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

тельных потребностей и интересов. 

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, психофи- 

зическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенци- 

ала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями 

(законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

ведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само- 

стоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуаль- 

   ным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представите- лей) и 
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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. 

 
1.1.1. Принципы и подходы к формированию Программы 

 
 В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

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

тельными 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 образова- 

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

цинской 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 воз- 

можности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, моти- 

вы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание обра- 

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

ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скры- 

тых возможностей ребенка. 

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

ствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально - коммуникативное, позна- 

вательное, речевое, художественно - эстетическое и физическое развитие обучающихся посред- 

ством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области 

не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в фор- 

ме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с 
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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 осо- 

бенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

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

жения целей Программы: ФГОС ДО и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, 

с учетом которых МБДОУ должна разработать свою адаптированную образовательную про- 

грамму. При этом за МБДОУ остаѐтся право выбора способов их достижения, выбора образова- 

тельных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизиче- 

ских особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

1.1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в т.ч.     

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: геогра- 

фическое месторасположение; социокультурная среда; контингент воспитанников; характери- 

стики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР. 

 

Географическое месторасположение 

Особенности Характерист

ика 

региона 

Специфика 

Природно-

климатические и 

географические 

Климат относительно 

сухой, с недостатком 

влаги,  ветреной 

погодой 

В образовательный процесс включены 

профилактические мероприятия, 

направленные на оздоровление детей и 

предупреждение утомляемости. 

Устанавливаются зимние каникулы, в период 

которых создаются оптимальные условия для 

самостоятельной игровой, двигательной, 

продуктивной и музыкальной деятельности 

детей, проводятся тематические музыкальные 

и физкуль- турные досуги. в течение всего 

года осуществляется профилактическая и 

оздоровительная работа. Проводятся 

музыкальные досуги (еженедельно), 

физкультурные досуги (1 раз в месяц) и 

физкультурные праздники (3 раза в год. В 

теплое время года вся образовательная 

деятельность преимущественно 

осуществляется на открытом воздухе 

Культурно- 

исторические 

Таганрог — южный 

приморский город. 

Социокультурное 

пространства 

Таганрога -это не 

В образовательный процесс включены разные 

формы работы по приобщению детей к 

истории и культуре Таганрга. Большое 

внимание уделяется пат риотическому 

воспитанию детей. 
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Характеристика социокультурной среды 

 
Социокультурная среда обладает большим воспитательным потенциалом наряду с до- 

школьной образовательной организацией, семьей и другими факторами успешного воспитания 

дошкольника. Ростовская область является территорией исторического проживания донских 

казаков. Именно здесь казачество зародилось и развивалось на протяжении веков. 

Современными границами Ростовской области охвачены 2/3 земель области Войска Донского, 

здесь же находится столица донского и мирового казачества – город Новочеркасск. Сегодня на 

территории Ростовской области расположены 9 из 16 округов войскового казачьего общества 

«Всевеликое войско Донское», сохраняющего и продолжающего традиции уникальной 

культуры донских казаков. 

Цель реализации в МБДОУ национально-этнокультурного компонента – воспитание 

ценностно-смыслового отношения к традициям казаков в процессе знакомства с их бытом, 

традициями, культурой, природой донского края. 

Знакомя дошкольников с Таганрогом целесообразно, сначала привлечь внимание 

дошкольников к тому, что они часто видят, с чем встречаются постоянно, но порой не 

замечают. Это позволяет раскрыть интерес дошкольников к истории и культуре родного города, 

открывает уникальные возможности для первоначальной ориентации ребёнка в мире культуры, 

становления его творческой индивидуальности 

Национально – культурные особенности связаны с тем, что содержание образования в МБДОУ 

включает в себя задачи по знакомству с историей и культурой родного города, Донского края, 

только музей под 

открытым не- бом, но 

и просто воплощение 

последних трехсот 

лет российской 

истории. Именно в 

его истории и 

культуре заложен 

огромный 

воспитательный 

потенциал 

Содержание дошкольного образования 

МБДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, природного, 

социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает маленького таганрожцев. 

Поликультурное воспитание строится на 

основе изучения национальных традиций 

семей воспитанников дошкольного 

учреждения. . Дошкольники знакомятся с 

самобытностью русской и других 

национальных культур, представителями 

которых являются участники 

образовательного процесса. 

Демографические Миграционные 

процессы 

Ростовская область – многонациональный 

край. В рамках образовательной программы 

предусмотрено ознакомление дошкольников с 

традициями и обычаями народов Ростовской 

области. 

Социальные Разнообразный 

социальный 

статус семей 

Вариативные формы работы с семьей. 

При планировании педагогического процесса 

учитывается статус семьи, наличие старшего 

поколения (бабушек, дедушек), учитывается 

уровень взаимоотношений ребенка и взрослых. 

Социальный состав семей позволяет 

определить формы и методы взаимодействия 

Обра- зовательного учреждения и семьи. 

https://www.donland.ru/activity/2227/
https://www.donland.ru/activity/2227/
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окружающего ребенка природного мира и мира, созданного руками человека. Поликультурное 

воспитание детей строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников 

МБДОУ. Дети знакомятся с самобытностью и уникальностью как русской, так и других 

национальных культур, носителями которых являются участники образовательного процесса. 

Традиционными в МБДОУ является общение с представителями разных национальностей, 

знакомство с народными играми, художественными произведениями, фольклором, 

национальными куклами, народной игрушкой. Воспитанникам создаются условия для 

приобщения к народной музыке, декоративно – прикладному искусству, живописи, 

национальным и культурным ценностям разных народов (не только России, но и других стран).  

Климатические особенности нашего региона обусловлены недостаточным количеством 

солнечных дней, повышенной влажностью воздуха. Именно поэтому в МБДОУ осуществляется 

профилактическая и оздоровительная работа, направленная на закаливание детей, 

предупреждение утомляемости, снятие психологического напряжения. В холодное время года 

(при благоприятных погодных условиях) увеличивается период пребывания детей на прогулке. 

В теплое время года – большую часть пребывания детей в детском саду составляет 

деятельность детей на открытом воздухе. Один раз в квартал в МБДОУ организуются Дни 

здоровья. Содержание образова- тельной деятельности в эти дни направлено на формирование 

валеологической культуры и при- общение детей к основам здорового образа жизни. Итогом 

является проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, 

досугов, конкурсов, соревнований и пр. 

Воспитание маленького таганрожца обеспечивается созданием единого воспитательного 

пространства города, в котором осуществляется взаимодействие различных учреждений и 

субъектов социальной жизни. 

 

Характеристика контингента обучающихся 

 

МБДОУ обеспечивает воспитание, обучение, коррекцию и развитие, а также присмотр, 

уход детей в возрасте от 3 до 7 лет с тяжелыми нарушениями речи. 

Возрастные особенности детей с ограниченными возможностями развития имеют специфи- 

ческие черты в зависимости от структуры и сложности нарушений в развитии. В МБДОУ функ- 

ционирует 2 разнововозрастные группы компенсирующей направленности (младший, средний, 

старший, подготовительный возраст) группы для детей дошкольного возраста с ТНР. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями 

психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать задачи по реализации 

программы, имеющими в целом, сходные возрастные характеристики. 

 
Возрастные особенности детей (от 4 до 5 лет) 

 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 
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рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, 

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: 

дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети 

могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобра- 

зование образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка 

из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или 

белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых 

или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. Продолжает развиваться воображе- 

ние. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчи- 

вость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15- 

20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне ситуативной. Изменяется 

содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в 

которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. 
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У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, знания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

 

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, 

соответствую- щей 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 ри- 

сования. 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 

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 
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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 необ- 

ходимый 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 подоб- 

ные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекват- 

ные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отра- 

жающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представ- 

ления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличе- 

нии и уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о развитии и т. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно ло- 

гического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о клас- 

сах 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 

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 пра- 

вильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно- ролевой игре и в 
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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 характеризуют- 

ся распределением ролей игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивно- 

стью; 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 освое- 

нием мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

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 ре- 

чи 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 выра- 

женности. 

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 значи- тельно отстают от возрастной 

нормы. 
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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 

 
Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями: 

- дислалия                  

- дизартрия 

- ринолалия 

- алалия 

- детская афазия. 
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Психолого-педагогическая характеристика дошкольников 

с тяжелыми нарушениями речи: 

ОНР 

3 уровень речевого развития речи 

Наличие развѐрнутой фразовой речи с элементами лексико – грамматического и фонетико - фонематического недоразвития. 

Недифференцированное произнесение звуков (в основном это свистящие, шипящие, аффрикаты и соноры), когда один звук заменяет 

одновремен- но два или несколько звуков данной или близкой фонетической группы; замены групп звуков более простыми по 

артикуляции; отмечаются нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится по – разному; смешение звуков, когда изолиро- 

ванно произносит определѐнные звуки верно, а в словах и предложениях их взаимозаменяет. 

Искажают в речи трѐх – четырѐхсложные сло- ва, сокращая количество слогов; множество ошибок при передаче звуконаполняемости 

слов: перестановки и замены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных в слове. 

На фоне относительно развѐрнутой речи наблюдается неточное употребление многих лексических значений; в активном словаре 

преобла- дают существительные и глаголы; недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, состоя- ния предметов и действий; 

неумение пользоваться способами словообразования создаѐт трудности в использовании вариантов слов, не всегда удаѐтся подбор 

однокоренных слов, образование новых слов с помощью суффиксов и приставок; заменяют название части предмета названием це- лого 

предмета, нужное слово другим, сходным по значению. 

В свободных высказываниях преобладают простые распространѐнные предложения, почти не употребляются сложные конструкции. 

Отмечается аграмматизм: ошибки в согласовании числительных с существительными, прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже; большое количество ошибок наблюдается в использовании как простых, так и сложных предлогов. 

Понимание обращѐнной речи значительно развивается и приближается к норме; отмечается недо- статочное понимание изменений 

значения слов, выражаемых приставками, суффиксами; наблюдаются трудности в различении морфологических элементов, выражающих 

значение числа и рода, понимание логико – грамматических структур, 

выражающих причинно – следственные, времен- 

ные и пространственные отношения 
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  Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается 

недостаточно четкая дифференциация звуков. Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах 

искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации, 

перестановки звуков и слогов, сокращение согласных при стечении, замены слогов, реже — опускание слогов. Среди нарушений фонетико-

фонематического характера наряду с неполной сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о 

низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем незавершенного процесса 

фонемообразования. Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный 

предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий 

людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — 

березки, елки, лес). При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные названия. Лексические ошибки 

проявляются в замене слов, близких по значению, в неточном употреблении и смешении признаков. В то же время для детей этого уровня 

речевого развития характерны достаточная сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов, 

отражающих размер предмета (большой — маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную характеристику 

(плохой — хороший). Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных слов, которые возрастают по мере 

абстрактности их значения. Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании и 

употреблении фраз, пословиц с переносным значением. При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 

значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода, появляются собственные формы словообразования, не свойственные 

русскому языку. Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют 

названное слово, либо называют его произвольную форму. Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно- ласкательных 

суффиксов, суффиксов единичности. На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике, у детей 

отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод).  Сложности 

возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). В 

грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении существительных родительного и винительного падежа 

множественного числа. Имеют место нарушения согласования прилагательных с существительным мужского и женского рода, единственного и 

множественного числа, нарушения в согласовании числительных с существительными. Особую сложность для детей четвертого уровня 

речевого развития представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов, в замене союзов (Я 

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

долго искали). Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться 
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незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются недостатки связной речи: нарушения логической 

последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов. 

Стертая форма дизартрии Фонетико-фонематическое недоразвитие речи 

Нарушена общая и речевая моторика; нарушена 

мускулатура лица. 

Сложным является произнесение стечений согласных. 

Нарушение моторики артикуляционного аппарата 

приводит к неправильному раз витию речевых звуков. 

Отклонения в слуховом восприятии, отсутствие чѐткого 

кинестетического образа звука приводит к трудностям 

при овладении звуковым анализом. 

Не могут отобрать картинки, названия которых 

начинаются на заданный звук, придумать слово, 

содержащее определѐнный звук, проанализировать 

звуковой состав слова. 

Многочисленны и разнообразны замены согласных. 

Нарушение слоговой структуры слова. Словарный запас 

ограничен. Недостаточное владение грамматическими 

средствами языка. 

Характерным признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие 

фонемного состава языка. В речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими 

артикуляционными или акустическими признаками. Наблюдается недостаточная 

выразительность и чѐткость речи, а также бедность словаря и неко- торая задержка в 

формировании грамматического строя речи. Отмечаются отдельные ошибки в 

падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании 

прилагательных и порядковых числительных с существительными и т.п. 

Характерным является искажѐнное произнесение звуков, при котором сохраняется 

сходность звучания с нормативным звуком 

При смешении близких звуков у ребѐнка затрудняется различение близких звуков из 

нескольких фонетических групп (происходит смешение и соответствующих букв). 

Замена звуков более про- стыми по артикуляции (звонкие – глухими - Р-Ль, Л-Й, с 

звуком Ш или Ф). Или вся группа сви- стящих и шипящих (фрикативных) заменяют 

взрывными звуками Т, Ть, Д, Дь. Если нет дифференциации звуков, то ребѐнок 

произносит какой-то средний, неотчѐтливый звук (мягкий звук Ш вместо Ш и С, 

смягчѐнный Ч вместо Ч и Т. Некоторые звуки дети произносят правильно по тре- 

бованию, но в свободной речи наблюдается смешение звуков С и Ш. Наблюдается 

нестойкое употребление звуков в речи (одно и то же слово в разных контекстах или 

при неоднократном повторении произносится различно). 

Иногда дети с трудом произносят многосложные слова и слова со стечением 

согласных. 
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Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков при 

фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические 

компоненты речи: темп, тембр, мелодика 
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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; 

- 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/РЕАЛИЗАЦИИ 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 
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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 освоения Программы детьми среднего дошкольного воз- 

раста с ТНР: 

К концу данного возрастного этапа ребенок, к 5-ти годам : 

 

Логопедическая

 работа 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо(конкретной) цели; 

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы); 

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 

 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

 использует различные виды интонационных конструкций. 

Социально- 

коммуни- 

кативное 

развитие 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педа- 

гогического работника) деятельность для достижения какой-либо 

(конкретной) цели; 

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 

от педагогического работника; 

 проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работни- 

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

 занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в те- 

чение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 
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Познавательное 

развитие 

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отче- 

том о последовательности действий сначала с помощью педагогического 

работ- ника, а затем самостоятельно;

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков 

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

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

 использует схему для ориентировки в пространстве

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспери- ментирует)
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Речевое 

развитие 

 использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными со- 

юзами; 

 пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, 

рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

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

 использует различные виды интонационных конструкций; 

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогиче- 

ским работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимо- 

действует с окружающими, используя речевые и неречевые средства обще- 

ния; 

 в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, про- 

являет словотворчество; 

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью педагогического работника и самостоятельно); 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, компози- 

ции; 

 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в про- 

цессе изобразительной деятельности, их свойства; 

 знает основные цвета и их оттенки; 

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью; 

Физическое 

развитие 

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

 описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, 

может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

 самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за 

вещами личного пользования 

 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детьми  

старшего дошкольного возраста с ТНР 

 

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, 

много- значные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
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 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 прави- лами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, 

соблюдая отноше- ния партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки; 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

педагогическим работником, стремится к самостоятельности, 

проявляет относительную неза- висимость от педагогического 

работника; 

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

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 
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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 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). 

1.2.2.       
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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 Ребѐнок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; 

6 
Ребѐнок проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и может осуществлять 

анализ своей двигательной деятельности; 

7 
Ребѐнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в ходе занятий 

физической культурой и ознакомлением с достижениями российского спорта; 

8 

Ребѐнок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в 

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

и 

сохранить его; 

9 

Ребѐнок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к своему 

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

10 
Ребѐнок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в различных 

видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

11 

Ребѐнок 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 

Ребѐнок 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 Ребѐнок стремится сохранять позитивную самооценку; 

14 
Ребѐнок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим людям и 

самому себе; 

15 У ребѐнка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 

16 
Ребенок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию (сочувствие, 

сопереживание, содействие); 

17 
Ребѐнок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в социуме и 

соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии; 

18 

Ребѐнок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и 

личностные задачи; применять накопленный опыт для осуществления различных видов 

детской деятельности, принимать собственные решения и проявлять инициативу; 
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19 

Ребѐнок 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 

Ребѐнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных жанров, 

имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет интерес к книгам познава- тельного 

характера, определяет характеры персонажей, мотивы их поведения, оценивает 

поступки литературных героев; 

21 

Ребѐнок 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 

Ребѐнок 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 

Ребѐнок 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 

Ребѐнок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые представления о 

важных исторических событиях Отечества; имеет представление о многообразии стран 

и народов мира; 

25 

Ребѐнок 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 

Ребѐнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, фор- 

мулирует 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 

изменениях в природе, наблюдает за погодой, живыми объектами, имеет сформиро- ванный 

познавательный интерес к природе, осознанно соблюдает правила поведения в 

природе, знает способы охраны природы, демонстрирует заботливое отношение к ней; 

28 

Ребѐнок способен воспринимать и понимать произведения различных видов искусства, имеет 

предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности; 

29 

Ребѐнок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе знакомства с 

различными видами и жанрами искусства; обладает начальными знаниями об искусстве; 
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30 

Ребѐнок владеет умениями, навыками и средствами художественной выразительности в 

различных видах деятельности и искусства; использует различные технические приемы в 

свободной художественной деятельности; 

31 Ребѐнок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ, 

тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художственных 

проектах; 

32 Ребѐнок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для наиболее точной 

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

преобразовывать и использовать с учѐтом игровой ситуации; 

33 Ребѐнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

предлагает и объясняет замысел игры, комбинирует сюжеты на основе ре- альных, 

вымышленных событий, выполняет несколько ролей в одной игре, подбира- ет 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 
Ребѐнок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 
цели; демонстрирует сформированные предпосылки к учебной деятельности и элементы 
готовности к школьному обучению. 

 

Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение преемственности 

между всеми возрастными дошкольными группами, а также единство требований к воспитанию 

ребенка в дошкольной образовательной организации и в условиях семьи. 

 

1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе представляет собой 

важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона от 

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

котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности с 

обучающимися с ТНР, реализуемой в ДОО, заданным требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО, 

направлено в первую очередь на оценивание созданных МБДОУ условий в процессе обра- 

зовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности МБДОУ 

на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

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

уровня развития обучающихся с ТНР; 
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- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

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

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 

дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. 

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. 

МБДОУ самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологической 

диагностики развития обучающихся, в т.ч. его динамики. 

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ТНР; 

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

общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных организа- 

ционных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

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

организации и для педагогических работников МБДОУ в соответствии: 

- c разнообразием вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; 

- c разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

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

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования 

в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучающихся с 

ТНР на уровне ДОО обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в 

то же время выполняет свою основную задачу - обеспечивает развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ТНР, используемая как професси- 

ональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи от соб- 
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ственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми с ТНР по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка МБДОУ; 

- внешняя оценка МБДОУ, в т.ч. независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне МБДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

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

образовательной программы МБДОУ; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе оценки качества 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжёлыми нарушениями речи); 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и пер- 

спектив развития самой МБДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

МБДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации АОП ДО 

для детей с ТНР . 

Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне МБДОУ, что позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образо- вания 

в соответствии с ФГОС ДО посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический коллектив МБДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в МБДОУ в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы МБДОУ; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

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

работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками МБДОУ собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности 

в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в МБДОУ, как 

для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на оценку 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой определяется 

эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование. 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и психолого- педагогический 

консилиум (далее - ППк) МБДОУ вырабатывают рекомендации для ПМПК по организации 
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дальнейшего обучения в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Описание направлений педагогической диагностики индивидуального развития, достижений 

обучающихся в пяти образовательных областях представлены в картах развития обучающихся, 

разрабатываемых педагогическим коллективом на основе сложившейся практики 

проведения педагогической диагностики. 

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. 

№Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации», в перечень рекомендуемой документации психолого- 

педагогического консилиума (далее по тексту – ППк) дошкольного образовательного учре- 

ждения входит «Карта развития обучающегося, получающего психолого-педагогическое со- 

провождение». В «Карте развития» находятся результаты комплексного обследования, харак- 

теристика или педагогическое представление на обучающегося, коллегиальное заключение 

консилиума, копии направлений на психолого-медико-педагогическую комиссию (далее по 

тексту – ПМПК), согласие родителей (законных представителей) на обследование и психол о- го-

педагогическое сопровождение ребенка, вносятся данные об обучении ребенка в группе, данные 

по коррекционной-развивающей работе, проводимой специалистами психолого- педагогического 

сопровождения. «Карта развития» хранится у председателя консилиума и выдается 

руководящим работникам дошкольного образовательного учреждения, педагогам и 

специалистам, работающим с обучающимся. 

В соответствии с вышеназванным распоряжением ведѐтся документация ППк, в том числе 

«Протокол заседания психолого-педагогического консилиума», в котором рекоменду- ется 

использовать характеристики, представления на обучающегося, результаты продуктив- ной 

деятельности, копии рабочих тетрадей и другие необходимые материалы. 

Обязательным локальным актом образовательного учреждения является «Положение о 

психолого-педагогическом консилиуме МБДОУ». Данный локальный акт утверждает формы 

докумен- тации, которые фиксируют: 

 результаты продуктивной деятельности обучающихся (детское портфолио): 

 результаты педагогических наблюдений, педагогической диагностики, связанных с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации (карта развития 

обучающегося, получающего психолого-педагогическое сопровождение). 

Описание регламента проведения психологической диагностики: 

определение алгоритма действий ППк МБДОУ в случае отсутствия/наличия в штате пе- дагога-

психолога; 

утверждение формы согласия родителей (законных представителей) на проведение 

психологической диагностики; 

утверждение формы индивидуальной программы психологического сопровождения для 

оказания адресной психологической помощи. 

Для детей - инвалидов, разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут после 

проведения педагогической и психологической диагностики (в случае предоставле- ния 

родителями Перечня мероприятий ИПРА - с учетом индивидуальной программы реаби- 

литации и адаптации и/или рекомендациями ПМПК). Консультативную помощь родители 

могут получать у педагога-психолога и учителя-логопеда детского сада (основные специа- 

листы, рекомендованные в ИПРА, осуществляют прием и сопровождение в центре 

реабилитации. 

1.4. Целевой раздел части, формируемой участниками образовательных 
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отношений 
 

1.4.1 Пояснительная записка 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (далее – Вариативная часть) 

состоит из Парциальной программы по введению регионального компонента и патриотиче- ского 

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 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. 

 

1.4.2. 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, уважительныхотношений между детьми 

разного пола, понимания между ними; способах передачи своих желаний, чувств, настроения; 
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 - 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 людейв зависимости от пола; 

- потребности в любви, дружбе, заботе, привязанности к людямпротивоположного 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 разногопола ивозраста 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,
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 проявлениями ярко выраженных   маскулинных и фемининных качеств, внешней и внутренней 

красоты; 

 актуализировать стремление быть похожим на настоящихмужчин 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 кродным; 

 способствовать проявлению познавательного интереса кистории семьи,ее родословной; 

 побуждать к проявлению фемининных и маскулинных качеств вовзаимодействии с членами 

семьи; 

 вызывать восхищение процессом и результатом труда взрослыхв 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 кувлечениям, 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 взаимоотношениймежду детьми разного пола; 

 положительно направленного интереса к детям своего и противоположного пола; 

 бесконфликтного поведения в общении детей друг с другом сучетомполовых 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 взрослымлюдям разного пола; 

 адекватного коммуникативной  и психосексуальной культуреповедения в отношении к 

людям разного возраста и пола; 

 проявления бережного отношения к процессу и результатам трудавзрослых; 

 достойного поведения в отношении с людьми разного возраста и пола; 

 культуры поведения в семье; 
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 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» 

 

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 жизнив 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; 
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 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; 

 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 
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(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. 

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 
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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 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  

Предполагаемые результаты: 

 

К трем годам: 

 Имеет элементарные представления о себе. 

 Имеет элементарные представления о росте и развитии ребенка, изменении его социального 

статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. 
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 Знает и называет свое имя, имена членов своей семьи. 

 Развиты первичные представления об особенностях режима детского сада, ориентируется в 

группе, на участке. Общается в диалоге с воспитателем. 

 Может играть рядом, не мешая другим детям, подражать действиям сверстника. 

 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, 

принимает игровую задачу. 

 Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос действий 

с объекта на объект. 

 Использует в игре замещение недостающего предмета. Следит за действиями героев 

кукольного театра. 

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

 Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых). 

 Умеет выполнять простейшие трудовые действия (с помощью педагогов); 

 При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Умеет самостоятельно есть. 

 Имеет первичные представления о элементарных правилах безопасного поведения в 

природе, в детском саду, дома. 

 Знаком с понятиями «можно – нельзя», «опасно». 

 

К четырем годам: 

 Овладеет первоначальными представлениями: 

• о себе как человеке (специфика внешнего вида, особенности биологических и социальных 

потребностей, эмоциональных проявлений); 

• собственной целевой принадлежности (аргументирует ее по ряду признаков: одежда 

прическа, игрушки); 

• возрастных и половых различий взрослых людей 

• в составе своей семьи, возрастных и половых различий родственников; 

• эмоциональных состояний людей; 

• элементарных правилах поведения; 

• назначении отдельных помещений детского сада и его сотрудниках; 

• способах проявлении внимания и заботы по отношению к другим людям; 

• отдельных средствах цивилизации (транспорт, связь); 

 Знает свое имя, имена близких родственников (мамы, папы, дедушки, бабушки, сестер, 

братьев). 

 Умеет распознавать человека на картинках, фотографиях, иллюстрациях, дифференцируя по 

возрасту и полу. 

 Различает полярные (веселый – грустный) эмоциональные состояния близких людей, 

сверстников; проявляет внимание, заботу по отношению к ним; 

 Адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола. 

 Дифференцирует людей по возрасту и полу, распознает детей, взрослых, стариков на 

фотографиях, иллюстрациях, в реальной жизни. 

 Использует в общении слова приветствия, прощания, благодарности. 

 Проявляет внимание, заботу по отношению  к людям разного возраста и 

пола. 
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 Включается в совместную деятельность, выполняет требования к поведению 

в детском саду и семье. 

 Владеет первоначальными представлениями о некоторых атрибутах русской национальной 

культуры: жилище, его устройство, предметы быта, домашняя утварь, посуда, домашние 

животные, музыкальные инструменты, праздники, игрушки, песни потешки, сказки и т.д. 

 Различают и называют обозначенные атрибуты и некоторые их функции в жизни и на 

картинках. 

 С удовольствием включаются в обыгрывание потешек, пестушек, вождение хороводов, 

исполнение плясок, участвуют в праздниках. 

 Проявляет положительные эмоции при слушании русских народных сказок, мелодий. 

 Отражает полученные впечатления в специально организованной 

деятельности: речевой, музыкальной, трудовой, игровой. 

 

К пяти годам: 

 Имеют дифференцированные представления о себе (имя, фамилия, адрес, номер телефона, 

чувства, поступки, поведение); о собственной половой принадлежности, аргументируют ее по 

ряду признаков (внешний вид, качества); о членах семьи, различающиеся по половым 

признакам, об отдельных нормах и правилах поведения в семье, о доминирующих интересов 

родственников разного пола; осознает право каждого на любимое занятие; о внешних 

проявлениях мужчин и женщин (одежда, отдельные аксессуары, телосложение), об 

особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, видах отдыха, о 

специфике поведения в общении с другими людьми; о назначении, помещениях, деятельности 

взрослых в детском саду; необходимости помощи взрослым и поддержании помещений и 

участка детского сада в чистоте и порядке; проявлении заботы взрослых и детей друг о друге; 

дне рождения детского сада; об отдельных средствах цивилизации (транспорт, связь); 

 Различает эмоциональные состояния (веселье, грусть, страх, обида, огорчение) близких 

взрослых и детей, проявляет адекватные способы разрешения конфликтных ситуаций; 

 Проявляет сопереживание, сочувствие, сострадание, стремление помочь, чувства любви и 

привязанности к близким людям, сверстникам, работникам детского сада, литературным 

персонажам; 

 Владеет первоначальными культурно-гигиеническими навыками, способами 

самообслуживания; элементарными правилами поведения в повседневном общении в детском 

саду и семье (здоровается, прощается, благодарит, приносит извинения, аккуратно ест, следит 

за своим внешним видом, замечает собственную неопрятность), во время игр (бесконфликтно 

распределяет игрушки, роли, не кричит, не дерется); основными способами самообслуживания; 

 Проявляет стремление к оказанию помощи в различных видах деятельности, адекватных 

собственной половой роли (девочки помогают накрывать на стол, протирать в доступных 

местах пыль во время уборки, собирать цветочные букеты; мальчики помогают выносить мусор, 

нести сумки с продуктами, подают девочке одежду); 

 Не инициирует общение с незнакомыми людьми. 

 Имеет дифференцированные представления: о развитии цивилизации человека (добывание 

и приготовление пищи, совершенствование средств передвижения); о своей причастности к 

городу, стране; родном городе, его названии, главных улицах, отдельных исторических, 

культурных, архитектурных памятниках, его дне рождения, необходимости поддержания 

чистоты и порядка; родной стране, ее названии, столице; 

 С интересом воспринимает информацию о родных местах (город, село, страна); 
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 Имеет дифференцированные представления об отдельных постройках подворья (изба, хлев, 

баня, амбар, колодец); об основных видах традиционного труда (строительство дома, 

выращивание и сбор урожая, приготовление еды, одежды); о предметах труда (топор, пила, 

прялка, веретено), быта (сундук, коромысло), посуды (кринка, блюдо, ваза, чашка, ушат, 

корчага), костюма (рубаха, сарафан, кофта, пояс, платок, кокошник, лапти, коты, сапоги, 

валенки, зипун); домашних животных (коза, корова, собака, лошадь, куры, гуси, утки); 

национальной кухне (блины, пироги, щи, куличи, каша, мед, пиво, морс, кисель); народных 

праздниках (Новый год, Святки, Масленица, Вербное воскресенье); 

 Проявляет сопереживание, сочувствие, положительное от-ношение к героям народных 

сказок, ориентируется на них в оценке своего поведения; 

 Устанавливает простейшие связи между благополучием человека и его отношением к 

природе, труду; 

 Проявляет интерес к предметам быта, традиционной утвари, произведениям народного 

творчества; 

 С удовольствием исполняет народные песни, танцы, водит хороводы, слушает игру на 

народных инструментах; 

 Стремится участвовать в традиционных праздниках; 

 Проявляет интерес к ряжению в русские традиционные костюмы; 

 Бережно относится к окружающим предметам народного быта, костюма, произведениям 

народного творчества; 

 Использует полученную информацию в специально организованной и самостоятельной 

деятельности: изобразительной (лепка, рисование, аппликация предметов быта, растений, 

овощей, отдельных элементов узора), трудовой (приготовление морсов, салатов), 

конструктивной (строительство избы, колодца), музыкальной (исполнение народных песен, 

танцев, хороводов, слушание народной музыки), игровой (участие в хороводных, подвижных 

дидактических играх; включение ролей, использование сюжетов на темы русских народных 

сказок). 

 

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 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); 
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 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; 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; 
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 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; 

 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 сти рать, 
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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 

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, 
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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, 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; 
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 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. 

 

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 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, 
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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. 

1.5. Система педагогической диагностики в дошкольной образовательной организации 

 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов 

направлена на изучение деятельностных умений ребѐнка, его интересов, предпочтений, 

склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

позволяет выявлять особенности и динамику развития ребѐнка, 

позволяет составлять на основе полученных данных индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программы, 

предполагает своевременное внесение изменений в планирование, содержание и организацию 

образовательной д 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образова- 

тельной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Реализация Образовательной программы предполагает оценку индивидуального развития детей, 

которые фиксируются в картах наблюдений детского развития. Такая оценка проводится 

педагогическим работником МБДОУ в рамках педагогической диагностики в ходе: 

1) педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного воз- 

раста, 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 
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динамику развития ребенка. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

проводится педагогом в произвольной форме на основе малоформализованных диагно- 

стических 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 физи- 

ческого, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического разви- 

тия. 

Основные методы педагогической диагностики 

 

наблюдение Ориентирами для наблюдения явля- 

ются возрастные характеристики раз- 

вития ребенка. 

Они выступают как обобщенные по- 

казатели возможных достижений де- 

тей на разных этапах дошкольного 

детства в соответствующих образова- 

тельных областях. 

Педагог наблюдает за поведением 

ребенка в деятельности (игровой, 

общении, познавательно- 

исследовательской, изобразительной, 

конструировании, двигательной), 

разных ситуациях (в режимных про- 

цессах, в группе и на прогулке, сов- 

местной и самостоятельной деятель- 

ности детей и др.). 

В процессе наблюдения педагог отме- 

чает особенности проявления ребенком 

личностных качеств, деятельностных 

умений, интересов, предпочтений, 

фиксирует реакции на успехи и неуда- 

чи, поведение в конфликтных ситуаци- 

ях и др. Наблюдая за поведением ре- 

бенка, педагог обращает внимание на 

частоту проявления каждого показате- 

ля, самостоятельность и инициатив- 

ность ребенка в деятельности. Частота 

проявления указывает на периодич- 

ность и степень устойчивости показа- 

теля. Самостоятельность выполнения 

действия позволяет определить зону 

актуального и ближайшего развития 

ребенка. Инициативность свидетель- 

ствует о проявлении субъектности ре- 

бенка в деятельности и взаимодей- 

ствии. 

Результаты наблюдения могут быть 

дополнены беседами с детьми в сво- 

бодной форме, что позволяет выявить 

причины поступков, наличие интереса 

к определенному виду деятельности, 

уточнить знания о предметах и явлени- 

ях окружающей действительности и др. 

Анализ про- 

дуктов дет- 

ской дея- 

тельности 

осуществляться на основе изучения 

материалов портфолио ребенка (ри- 

сунков, работ по аппликации, фото- 

графий работ по лепке, построек, по- 

делок и др.). 

Полученные в процессе анализа каче- 

ственные характеристики существенно 

дополнят результаты наблюдения за 

продуктивной деятельностью детей 

(изобразительной, конструктивной, му- 

зыкальной и др.). 
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Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых 

педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую активную 

творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные образовательные маршру- 

ты освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует 

образовательный процесс. 

2) углубленной диагностики развития ребенка специалистами (учитель-логопед) 
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Цель диагностики: 

1. Оценка индивидуального развития компонентов речевой системы ребѐнка для даль- 

нейшей профессиональной коррекции. 

2. Конструирование программ для оптимизации коррекционно-развивающей работы с 

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

вития. 

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 (выявле- 

ние 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. 
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Специалисты МБДОУ проводят педагогическое обследование детей с помощью следующих диагностических методик. 

 

Диагностика развития детей с тяжѐлым нарушением речи 

 

Образова- 

тельная  

область 

Объект контроля (критерии, 

показатели)  

Название диагностических методик Форма Перио- 

дич- 

ность 

Ответ- 

ственный 

Физическое 

развитие 

Состояние 

здоровья 

антропометрия 

Развитие 

физических 

качеств и 

движений 

 

«Методика изучения особенностей 

развития физических качеств и 

освоения основных движений» (по Е. 

Н. Вавиловой) 

Данные медицинского 

осмотра; 

эпикриз 

 

Наблюдение 

2 раза в 

год 

1раз в 

год 

 

 

2 раза в 

год 

 

Мед- 

сестра 

 

 

Воспита- 

тель 

Познаватель- 

ное развитие 

Уровень общих представлений 

ребенка об окружающем мире, о 

себе, о других людях; Развитие 

представлений в области естественных 

наук, экологии и здоровья, в сфере 

общественной жизни человека; 

Развитие  элементарных 

математических       представлений 

Наблюдения за ребенком в процессе 

совместной и 

самостоятельной деятельности 

Индивидуальные беседы 

Заполнение таблиц пе- 

дагогической 

диагностики 

2 раза в 

год 

Воспитате- 

ли 

Речевое раз- 

витие 

 

 

 

 

Развитие речевой и языковой культуры 

 

 

 

 

 

Наблюдения за ребенком в процессе 

совместной и самостоятельной; 

Индивидуальные беседы; 

 

 

 

Заполнение таблиц пе- 

дагогической 

диагностики 

 

 

2раза в 

год 

 

 

 

 

Воспита- 

тель 

 

 

 

 



55  

Речевое раз- 

витие (лого- 

педическое 

обследова- 

ние) 

 

Развитие неречевых психических 

функций; развитие фонетической сторо- 

ны речи; развитие фонематической  

стороны речи; развитие лексики и 

грамматического строя речи; 

импрессивной и экспрессивной речи; 

развитие связной речи 

 

 

Методика А.М. Быховской, Н.А. Ка- 

зовой «Количественный мониторинг 

общего и речевого развития детей с 

ОНР» 

В качестве наглядно-дидактического 

обеспечения используется методиче- 

ский комплект Н.В. Нищевой. 

 

Дневник 

наблюдения 1 

раз в квартал 

 

2 раза 

в год 

 

Учитель-

логопед 

Социально- 

коммуника- 

тивное разви- 

тие 

отношение ребенка к себе, другим лю- 

дям, окружающему миру; 

самоощущение ребенка; отношение к 

другим людям; 

способность к сотрудничеству с 

другими людьми; способность к 

сопереживанию; развитие социальных 

навыков; бережное, ответственное 

отношение к окружающей природе, 

рукотворному миру. уровень 

развития эмоционально- волевой 

сферы и коммуникативных навыков. 

Степень социализации. уровень 

развития познава тельных процессов: 

внимание; память; мышление; 

воображение. Психологиче- ская 

готовность к школе. моторика 

Наблюдение за ребенком в процессе 

общения в различных видах деятель- 

ности, индивидуальная беседа. 

Заполнение таблиц пе- 

дагогической 

диагностики 

2 раза в 

год 

Воспитате- 

ли 
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 Психодиагностическое обследование 

Школьная готовность (дети 6 – 7 лет) 

Наблюдение в период адаптации. 

Ролевые; Психологические игры; 

«Исследование интеллектуального 

развития: по Векслеру» (7 субтестов) 

 Исследование личностных и 

межличностных отношений «Детский 

тест тревожности Темпл-Дорки- Амен» 

 Ряд тестов «Диагностика по- 

знавательных процессов детей 5 – 7 

лет» (ред. Р. С. Немов) 

 «Исследование вербального 

мышления» (по И. Шванцара «Ин- 

тервью») 

 «Ориентировочный тест 

школьной зрелости» Керна-Ийрасека 

 Методика «Отношение ребенка 

к обучению в школе» (ред. Е. В. 

Доценко) 

Наблюдение, 

диагностическая 

беседа, 

экспертная оценка в 

баллах 

2раза в 

год 

Педагог- 

психолог 

Художест 

венно- 

эстетическое 

развитие» 

(направлен ие 

– изобразите 

льная 

деятельность) 

Интерес к эстетической стороне 

действительности, потребность в 

творческом самовыражении, 

инициативность, самостоятельность в 

воплощении художественного 

замысла; знакомство с разными 

видами искусства, с классическими 

произведениями живописи, музыки, 

литературы и театрального искусства; 

творческое самовыражение 

детей; освоение различных 

художественных техник, 

Наблюдение за ребенком в процессе 

творчества; 

Анализ результатов детского творче- 

ства. 

Заполнение таблиц  

педагогической  

диагностики. 

2 раза в 

год 

Воспитате- 

ли 
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использование разнообразных 

материалов, экспериментирование 

с цветом; создание художественных об- 

разов с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука; 

Музыка Уровень развития музыкальных 

способностей: пение; восприятие 

музыки; музыкально- ритмические 

движения; игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Наблюдение за ребенком в образо- 

вательной деятельности; «Диагно- стика 

музыкального развития ре- 

бенка-дошкольника» (по 

И.Новоскольцевой) 

Заполнение таблиц пе- 

дагогической диагно- 

стики. 

2 раза в 

год 

Музыкаль- 

ный руко- 

водитель 
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2. Содержательный раздел обязательной части программы. 

 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями раз- 

вития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и фи- 

зического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке об- 

разовательных программ дошкольного образования могут использоваться образовательные мо- 

дули по образовательным областям (направлениям развития обучающихся дошкольного воз- 

раста) на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, 

методов и средств образовательной деятельности, а также организации образовательной среды, 

в т.ч. развивающей предметно пространственной, представленные в комплексных и парциаль- 

ных программах; 

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

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей обуча- 

ющихся с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образователь- 

ную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом располо- 

жения ДОО, педагогическим коллективом ДОО. При организации образовательной деятель- 

ности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 

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

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования 

обучающихся с ТНР и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответ- 

ствии с этими принципами, следует принимать во внимание неравномерность психофизическо- 

го развития, особенности речевого развития обучающихся с ТНР, значительные индивидуаль- 

ные различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой прожива- 

ют семьи обучающихся. 

В разновозрастных группах компенсирующей направленности осуществляется 

реализация АОП ДО для детей с ТНР, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности (в 

соответствии с ФАОП ДО и ФГОС ДО) 

 

ФАОП ДО для детей с ОВЗ 

Виды детской деятельности и виды ак- 

тивности 

ФГОС дошкольного образования 

(с изменениями от 17 февраля 2023 года 

приказом Минпросвещения России от 8 

ноября 2022 года N 955) 

Виды детской деятельности 
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Виды детской деятельности 

1. Предметная деятельность. 

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с 

правилами и другие виды игры). 

3. Коммуникативная (общение и взаимо- 

действие с педагогическим работником и 

другими детьми). 

4. Познавательно-исследовательская 

(исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и 

взаимодействия с ними), 

 

Виды активности ребенка: 

восприятие художественной литературы и 

фольклора, 

самообслуживание и элементарный бы- 

товой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, ап- пликация), 

музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах), 

двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

1. Игровая деятельность (сюжетно- 

ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно-конструктивная, дидактиче- 

ская, подвижная и другое); 

2. Общение со взрослым (ситуативно- 

деловое, внеситуативно-познавательное, 

внеситуативно-личностное) и сверстника- 

ми (ситуативно-деловое, внеситуативно- 

деловое); 

3. речевая (слушание речи взрослого и 

сверстников, активная диалогическая и мо- 

нологическая речь); 

4. познавательно-исследовательская дея- 

тельность и экспериментирование; 

5. изобразительная деятельность (рисова- 

ние, лепка, аппликация) и конструирова- 

ние из разных материалов по образцу, 

условию и замыслу ребенка; 

6. двигательная (основные виды движе- 

ний, общеразвивающие и спортивные 

упражнения, подвижные и элементы спор- 

тивных игр и другое); 

7. элементарная трудовая деятельность 

(самообслуживание, хозяйственно- 

бытовой труд, труд в природе, ручной 

труд); 

8. музыкальная (слушание и понимание 

музыкальных произведений, пение, музы- 

кально-ритмические движения, игра на 

детских музыкальных инструментах) 

 

 

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 психофи- 

зических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами обра- 

зовательной деятельности являются создание условий для: 

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

ценности; 

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

детьми; 

-становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
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- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим 

работником, 

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

сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

- развития игровой деятельности. 

 
 

2.1.1.1. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста 

 

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. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направле- но на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности 

обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотно- шений с другими детьми и педагогическим работником, в т.ч. 

моральным, на обогащение пер- вичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. Активное включение в обра- зовательный процесс разнообразных игр во 

всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации 

стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми (учите- 

лей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение и 

совершен- ствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющих- ся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям рече- 

вого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых 

про- цессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. 

Ос- новное внимание педагогических работников в различных образовательных ситуациях 

обраща- ется на обучение обучающихся с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в 

сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, 

в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на стиму- 

лирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях с 

други- ми детьми во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по 

активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
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включается в совместную образовательную деятельность педагогических работников и 

обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и инди- 

видуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому 

соци- альная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания 

педагоги- ческих работников. Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР 

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

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное разви- 

тие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей обуча- 

ющихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) 

важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать 

доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательный процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

желательно вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а также всех 

остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

2.1.1.2. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направле- но на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими 

детьми и пе- дагогическим работником, в т.ч. моральным, на обогащение первичных 

представлений о ген- дерной 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 разви- 

тие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающими- ся 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 пред- 

почтения обучающихся. 

В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся 
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активи- зируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное вы- 

полнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

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

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

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

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

дидакти- ческие 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 (за- конным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

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

ной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обес- печивающие 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 представ- 

лений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, приро- 

доохранной, 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 интеллекту- 

альной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У обучаю- 

щихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллек- туальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, 

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

деятельности их ин- тересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую 

среду, исходя из по- требностей 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 деть- 

ми являются создание условий для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 
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- 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, 

материа- ле, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движе- нии 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. 

 

 

2.1.1.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего  

                                                               дошкольного возраста. 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

 повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, 

 обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

 формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, 

 представлений об окружающем мире, 

 формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 

времен- ные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свой- ствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объ- ектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и окружающем мире; 

- элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 

сопровож- дение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и индивиду- 

альные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экс- 

курсий, поисков. Они обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об 

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

на прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окру- жающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

методы наблюде- ния, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллю- стративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления обу- 
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чающихся, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со педагогическим работни- 

ком литературные произведения по ролям. 

 

2.1.1.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

созда- ние 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 объек- 

тов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной обла- 

сти «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 пред- ставлений 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, 

содержательно- го, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

предлагаются творческие за- дания, 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 много- образии, 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 

различ- ным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у раз- ных народов. 

 

2.1.3. Речевое развитие обучающихся 

 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной де- 

ятельности с детьми является создание условий для: 

 овладения речью как средством общения и культуры; 

 обогащения активного словаря; 

 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
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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. 

 

 

2.1.3.1. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном воз- 

расте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся 

учатся вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 

элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной 

речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения педагогических работников. 

Педаго- гические работники стимулируют желание обучающихся свободно общаться, 

используя вер- бальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную 

речевую активность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники 

направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 

эмоционального контакта с педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 

сред- него дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой 

деятельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные 

умения взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми. 

 

2.1.3.2. 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 

обуча- ющихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. 

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных представле- 

ний 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 
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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 взаимодей- ствия обучающихся. Педагогические работники предлагают 

детям различные ситуации, позво- ляющие 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 

ви- дов развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи для 

позна- вательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание обучающихся на последовательность 

повседневных со- бытий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные деть- ми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

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

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

читать сами, предоставляется такая возможность. 

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

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

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

возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

логопедической работы, а также 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, 

ознакомле- ния 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 по- 

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

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-

творческой деятельности. 

 

 

2.1.4.1. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного 

возраста 

 
Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в т.ч. и с ТНР, активно проявляет интерес к миру 

ис- кусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» педагогические работники создают соответствующую возрасту 

обучающихся, осо- бенностям развития их моторики и речи среду для детского 

художественного развития. 

 
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

пред- ставлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

 
Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музы- кальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводи- мой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 

области «Ху- дожественно-эстетическое развитие» являются родители (законные 

представители) обучаю- щихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с 

ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в среднем до- 

школьном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся формируются образы- 

представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движе- 

ний, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются условия 

для максимально возможной самостоятельной деятельности обучающихся, исходя из 

особенно- стей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развива- 

ется анализирующее восприятие, закрепляются представления обучающихся о материалах и 

средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно- 

образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегри- рующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально 

стимулирую- щей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 

организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия 

для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со педаго- 

гическим работником). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования представлений 

о себе и об окру- жающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию 

элементарных математи- ческих представлений, вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» обучающиеся учатся эмоционально, адекватно 
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воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный 

слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в 

различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 

хоро- водные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Обучающиеся учатся 

распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. 

При необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-логопед. Элементы 

му- зыкально-ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях с детьми. 

 

Основные задачи образовательной деятельности в области 

«Художественно- эстетического развития» 
 
 

Раздел «Изобразительное творчество» Раздел «Музыка» (музыкальная, театрализо- 

ванная, культурно-досуговая деятельности) 

Задачи раздела «Приобщение к искусству» 

Развивать воображение, художественный вкус. 

-Продолжать развивать у детей художественное и 

эстетическое восприятие в процессе 

ознакомления с произведениями разных видов 

искусства. 

-Развивать отзывчивость и эстетическое 

сопереживание на красоту окружающей действи- 

тельности. 

 

Продолжать развивать у детей художествен- 

ное и эстетическое восприятие в процессе 

ознакомления с произведениями разных 

видов искусства; развивать воображение, 

художе- ственный вкус; 

Формировать у детей умение сравнивать про- 

изведения различных видов искусства;  

-Развивать отзывчивость и эстетическое 

 

-Формировать понимание красоты произ- 

ведений искусства, потребность общения с ис- 

кусством. 

-Развивать у детей интерес к искусству как виду 

творческой деятельности человека. 

-Познакомить детей с средствами вырази- 

тельности разных видов искусства. 

-Приобщать детей к лучшим образцам оте- 

чественного и мирового искусства. 

-Познакомить детей с видами и жанрами 

искусства, историей его возникновения 

-Формировать у детей умение сравнивать 

произведения различных видов искусства. 

-Воспитывать патриотизм и чувства гордо- сти за 

свою страну, край в процессе ознакомле- ния с 

различными видами искусства. 

Формировать у детей интерес к детским 

выставкам, спектаклям; желание посещать театр, 

музей и т.п. 

сопереживание на красоту окружающей дей- 

ствительности; 

- развивать у детей интерес к искусству как 

виду творческой деятельности человека; 

- познакомить детей с видами и жанрами ис- 

кусства, историей его возникновения, сред- 

ствами выразительности разных видов искус- 

ства; 

-Формировать понимание красоты про- 

изведений искусства, потребность общения с 

искусством; 

- формировать у детей интерес к дет- ским 

выставкам, спектаклям; 

- желание посещать театр, музей и тому по- 

добное; 

Приобщать детей к лучшим образцам отече- 

ственного и мирового искусства; 

Воспитывать патриотизм и чувства гордости 

за свою страну, край в процессе ознакомления 

с различными видами искусства; 
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Задачи раздела  

«Изобразительная деятельность» 

Задачи музыкальной деятельности 

Продолжать развивать интерес детей и 

положительный отклик к различным видам изоб- 

разительной деятельности. 

Обогащать представления детей об изоб-

разительном искусстве (иллюстрации к 

произве- дениям детской литературы, 

репродукции произ- ведений живописи, народное 

декоративное ис- кусство, скульптура малых 

форм и другое) как на основе развития 

творчества. 

Продолжать у детей развивать эстетиче- ское 

восприятие, образные представления, вооб- 

ражение, эстетические чувства, художественно - 

творческие способности. Развивать у детей 

художественное вос- приятие, умение 

последовательно внимательно рассматривать 

произведения искусства и предметы 

окружающего мира; соотносить увиденное с 

собственным опытом. 

Поддерживать личностное творческое начало в 

процессе восприятия прекрасного и собственной 

изобразительной деятельности. 

 

Продолжать развивать у детей интерес 

к музыке, желание ее слушать, вызывать эмо- 

циональную отзывчивость при восприятии му- 

зыкальных произведений; 

- обогащать музыкальные впечатления детей, 

способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры; 

-воспитывать слушательскую культуру детей; 

-развивать музыкальность детей;  

-воспитывать интерес и любовь к 

высокохудожественной музыке; 

-продолжать формировать умение у детей 

различать средства выразительности в музыке, 

различать звуки по высоте; 

-Поддерживать у детей интерес к пению; 

Поощрять желание детей самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью;  

-Способствовать освоению элементов танца и 

ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх, драматизациях, 

инсценировании; 
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Развивать положительный эмоциональ- 

ный отклик детей на эстетические свойства и ка- 

чества предметов, на эстетическую сторону явле- 

ний природы и окружающего мира; отображать 

свои представления и впечатления об окружаю- 

щем мире доступными графическими и живо- 

писными средствами. 

Вызывать у детей положительный эмоци- 

ональный отклик на красоту природы, произве- 

дения искусства (книжные иллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы быта и другое). 

Формировать у детей умение выделять и 

использовать средства выразительности в рисо- 

вании, лепке, аппликации. 

-Развивать художественно-творческие спо- 

собности у детей в различных видах изобрази- 

тельной деятельности. 

-Развивать умение рассматривать предметы, 

называть форму: круглая, овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная; цвет (разнооб- 

разные цвета и их оттенки), величину (предмета в 

целом и его частей). 

Продолжать формировать у детей умение 

рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук. 

Поощрять детей воплощать в художе- 

ственной форме свои представления, пережива- 

ния, чувства, мысли. 

Поощрять стремление детей делать само 

стоятельный выбор, помогать другому, уважать и 

понимать потребности другого человека, береж- 

но относиться к продуктам его труда. 

Создавать условия для самостоятельного 

художественного творчества детей. 

Закреплять у детей умение сохранять пра- 

вильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; си- 

деть свободно, не напрягаясь. 

- Воспитывать у детей желание проявлять 

дружелюбие при оценке работ других детей. 

Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое 

рабочее место в порядке, по окончании работы 

убирать все со стола. 

-способствовать освоению детьми приемов 

игры на детских музыкальных инстру- ментах; 
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Задачи раздела 

«Конструктивная деятельность» 
Задачи театрализованной деятельности 

Развивать у детей интерес к конструктив- 

ной деятельности 

Продолжать развивать у детей способ- 

ность различать и называть строительные детали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок, конус и др.); 

использовать их с учѐтом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина); 

Знакомить детей с различными видами 

конструкторов. 

Развивать у  детей  художественно 

творческие  способности и самостоятельную 

творческую конструктивную деятельность 

детей. 

 Поощрять у  детей самостоятельность, 

творчество, инициативу, дружелюбие. 

Развивать у детей умение устанавливать 

ассоци- ативные связи, предлагая вспомнить, 

какие по- хожие сооружения дети видели; учить 

анализи- ровать образец постройки: выделять 

основные части, различать и соотносить их по 

величине и форме, устанавливать 

пространственное распо- ложение этих частей 

относительно друг друга (в домах - стены, 

вверху - перекрытие, крыша; в ав- томобиле - 

кабина, кузов и т.д.). 

Побуждать детей создавать постройки разной 

конструктивной сложности (гараж для несколь- 

ких машин, дом в 2 - 3 этажа, широкий мост для 

проезда автомобилей или поездов, идущих в 

двух направлениях и другое). 

Развивать у детей умение использовать в 

сюжет но - ролевой игре постройки из 

строительного материала. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать 

прямоугольный лист пополам, совмещая 

стороны и углы (альбом, флажки для украшения 

участка, поздравительная открытка), 

приклеивать к ос- новной форме детали (к дому - 

окна, двери, трубу; к автобусу - колеса; к стулу - 

спинку) 

 

Продолжать развивать интерес детей к театра- 

лизованной деятельности; 

Формировать опыт социальных навыков пове- 

дения, создавать условия для развития творче- 

ской активности детей; 

Учить элементам художественно- 

образных выразительных средств (интонация, 

мимика, пантомимика); 

- активизировать словарь детей, совершен- 

ствовать звуковую культуру речи, интонаци- 

онный строй, диалогическую речь; 

Познакомить детей с различными видами те- 

атра (кукольный, музыкальный, детский, театр 

зверей и другое); 

Формировать у детей простейшие об- 

разно-выразительные умения, имитировать 

характерные движения сказочных животных; 

Развивать эстетический вкус, воспиты- 

вать чувство прекрасного, побуждать нрав- 

ственно-эстетические и эмоциональные пере- 

живания; 

Развивать эстетический вкус, воспиты- 

вать чувство прекрасного, побуждать нрав- 

ственно-эстетические и эмоциональные пере- 

живания; 

Задачи культурно-досуговой 

деятельности 

Развивать умение организовывать свободное 

время с пользой; 

Поощрять желание заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, отмечать 

красоту окружающего мира (кружение 

снежинок, пение птиц, шелест деревьев и про- 

чее) и передавать это в различных видах дея- 

тельности (изобразительной, словесной, музы- 

кальной);  

Развивать интерес к развлечениям,знакомящим 

с культурой и традициями народов 

Осуществлять патриотическое и нравственное 

воспитание, приобщать к художественной 

культуре, эстетико-эмоциональному 

творчеству; 
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Приобщать детей к изготовлению поделок из 

природного материала: коры, веток, листьев, 

шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

(лодочки, ѐжики и так далее). 

Учить детей договариваться о том, что они будут 

строить, распределять между собой материал, 

согласовывать действия и совместными усилия- 

ми достигать результат. 

Использовать детали разного цвета для создания 

и украшения построек. 

Учить самостоятельно измерять постройки (по 

высоте, длине и ширине), соблюдать заданный 

воспитателем принцип конструкции (построй та- 

кой же домик, но высокий); учить сооружать по- 

стройки из крупного и мелкого строительного 

материала. 

Приобщать к праздничной культуре, 

развивать желание принимать участие в 

праздниках (календарных, государственных, 

народных); 

- формировать чувства причастности к 

событиям, происходящим в стране; 

Развивать индивидуальные творческие 

способности и художественные наклонности 

ребенка; 

Вовлекать детей в процесс подготовки 

разных видов развлечений; 

- формировать желание участвовать в 

кукольном спектакле, музыкальных и литера- 

турных композициях, концертах; 

 

 

2.1.4.2. Образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста 

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

шаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

уме- ний. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

предпола- гает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и 

может вклю- чать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

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

сво- бодное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с 

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

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе 

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

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника приобретает 

косвенный, стимулирую- щий, содержание деятельности характер. В коррекционно-

образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских 

рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных впе- 

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

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 
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му- зыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

обучающие- ся 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 

Поддерживать личностные проявления детей в процессе освоения искусства и соб- 

ственной творческой деятельности: самостоя- тельность,  инициативность,  индивидуаль- 

ность, творчество. 

Продолжать развивать 

 эстетическое восприятие, 

 эстетические чувства, 

 эмоции, 

 эстетический вкус, 

 интерес к искусству . 

Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство 

и осваивать изобразительную деятельность. 

Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (ис- кусству, 

природе, предметам быта, игрушкам, 

социальным явлениям. 
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Развивать эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, произве- 

дениях искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических 

оценок, суждений 

Продолжать развивать умение наблюдать и оценивать прекрасное в окружающей дей- 

ствительности, природе. 

Формировать  бережное  отношение  к 

произведениям искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной деятельности 

средства выразительности разных видов искусства, знать и называть материалы для разных ви- 

дов художественной деятельности. 
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Продолжать формировать умение вы- делять, называть, группировать произведения по  

видам  искусства  (литература,  изобрази- 

тельное искусство, архитектура, фотография). 

Продолжать знакомить детей с жанра- ми изобразительного искусства; продолжать 

знакомить детей с архитектурой. 

Расширять представления детей о народном искусстве, художественных промыслах; развивать 

интерес к участию в фольклорных праздниках 

Продолжать развивать у детей стрем- ление к познанию культурных традиций свое- го 

народа через творческую деятельность. 

Формировать духовно-нравственные качества, в процессе ознакомления с различными видами 

искусства духовно- нравственного содержания. 

Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка. 

Уметь называть вид художественной деятельности, профессию и людей, которые работают в том 

или ином виде искусства. 

 

Задачи раздела «Изобразительная деятельность» 
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5-6 лет 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Развивать художественно-творческие способности в продуктивных видах детской 

деятельности. 

Совершенствовать у детей изобрази- тельные навыки и умения, формировать худо- 

жественно - творческие способности; 

Обогащать содержание изобразитель- ной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития де- тей. 

Развивать у детей эстетическое воспри- ятие, желание созерцать красоту окружающего 

мира. 

Формировать у детей эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Формировать умение у детей переда- 

вать в изображении не только основные свой- 

ства 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 

Развивать у детей чувство формы, цве- та, пропорций. 

Закреплять у детей знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Обогащать у детей сенсорный опыт, развивая  органы  восприятия:  зрение,  слух, 

обоняние, осязание, вкус; 

Поощрять детей воплощать в художе- ственной форме свои представления, пережи- 

вания,  чувства,  мысли;  поддерживать  лич- 

ностное творческое начало. 

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). 

Учить рисовать детей с натуры. 

Продолжать формировать у детей уме- 

ние создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Поощрять стремление детей делать са- мостоятельный выбор, помогать другому, 

уважать и понимать потребности другого че- ловека, бережно относиться к продуктам его 

труда. 

Поддерживать у детей стремление са- мостоятельно сочетать; знакомые техники, помогать 

осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы изоб- 

ражения. 

Формировать у детей навык самоконтроля за сохранением правильной позы при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не 

напрягаясь. 
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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 

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 кон- 

структивную 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. 

Создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое 

оборудование и т.п.); учить выделять основ- ные части и характерные детали конструкций. 

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. 

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. 

Учить детей коллективно возводить по- стройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять заду- 

манное. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного 

и того же объекта; учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строи- 

тельный материал; учить применять конструктивные умения, полученные в процессе освоения 

умений конструктивной деятельности. 

 

Основные задачи образовательной деятельности в области «Художественно- 

эстетического развития» (музыкальная, театрализованная, культурно-досуговая 

деятельности) 

 
5-6 лет 

Задачи раздела «Приобщение к искусству» 
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Продолжать развивать эстетическое восприятие, эстетические чувства, эмоции, эс- 

тетический вкус, интерес к искусству; 

-умение наблюдать и оценивать прекрасное в окружающей действительности, природе; 

-активизировать проявление эстетиче- ского отношения к окружающему миру (искусству, 

природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям), 

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; 
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Продолжать формировать умение вы- делять, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразитель- ное искусство, архитектура, балет, театр, цирк, 

фотография); 

-продолжать знакомить детей с жанра- ми изобразительного и музыкального искус- ства; 

-продолжать знакомить детей с архи- тектурой; 

Расширять представления детей о народном искусстве, музыкальном фольклоре, 

художественных промыслах; 

-развивать интерес к участию в фольк- лорных праздниках; 

Продолжать формировать умение вы- делять 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: самостоя- тельность, инициативность, индивидуаль- ность, 

творчество; 

Организовать посещение выставки, те- атра, музея, цирка; 

Задачи музыкальной деятельности 

Продолжать формировать у детей эсте- тическое восприятие музыки, умение разли- чать 

жанры музыкальных произведений (пес- ня, 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  

-  

-  
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к музыке, музыкальную отзывчи- вость на нее; 

-продолжать развивать у детей музы- кальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух; 

-Способствовать дальнейшему развитию у детей навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских му- зыкальных инструментах; творческой актив- ности 

детей; 

-Развивать у детей умение сотрудниче- ства в коллективной музыкальной деятельно- сти; 

-Развивать у детей умение творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности; 

Задачи театрализованной деятельности 

Знакомить детей с различными видами театрального искусства (кукольный театр, ба- лет, 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 взаимоот- 

ношения); 

-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; 

Задачи культурно-досуговой деятельности 

Развивать желание организовывать свободное время с интересом и пользой; 

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

- 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 досу- га; 

- 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); 
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Содержание образовательной области ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ по возрастам 

 

II. Содержание образовательной области ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

2.1. Содержание раздела «Приобщение к искусству» 

                      4-5 

Педагог продолжает приобщать детей к восприятию искусства, 

развивать интерес к нему. 

Педагог поощряет выражение эстетических чувств, проявление эмо- 

ций при рассматривании предметов народного и декоративно-

прикладного искусства. 

Педагог, в процессе ознакомления детей с различными видами 

искусства, воспитывает патриотизм и чувство гордости за свою 

страну, края. 

Педагог учит узнавать и называть  предметы  и  явления  

природы, окружающей действительности в ху- дожественных образах 

(литература, музыка, изобразительное искусство);. 

Педагог воспитывает у детей бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Педагог знакомит детей с творческой профессией – художник. 

Педагог развивает у детей умение различать жанры и виды 

искусства: картина (репродукция), скульптура (изобразительное 

искусство), здание и сооружение (архитектура). 

Педагог знакомит детей с жанрами живописи (натюрморт, пейзаж, 

портрет), с разными по художественному образу и настроению 

произведениями. 

 

Педагог знакомит детей со средствами выразительности живопи- си 

(цвет, линия, композиция); много- образием цветов и оттенков, форм, 

фактуры в предметах и явлениях окружающего мира. 

Педагог учит детей выделять и называть основные средства вырази- 

тельности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест) и создавать 

свои художественные образы в изоб- разительной и конструктивной 

             5-6 

Педагог продолжает формировать у детей интерес к живописи, народному 

искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Педагог развивает у детей эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений    искусства, 

формирует умение выделять их выразительные средства. 

Педагог продолжает развивать у детей стремление к познанию культурных 

традиций через творческую изобразительную деятельность. 

Педагог продолжает 

развивать умение наблюдать иоценивать прекрасное в окружающей 

действительности, природе. 

Педагог формирует духовно-нравственные качества в процессе ознакомления с 

различными видами искусства духовно-нравственного содержания. 

Педагог расширяет представления детей о творческой профессии - художник, ее 

значении, особенно- стях: художник, композитор, музыкант, актер, артист ба- 

лета и др.. 

Педагог продолжает знакомить детей (без запоминания) с видами изобрази- 

тельного искусства: графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, 

скульптура, фотоискусство. 

Педагог формирует у детей умение выделять, группировать произведения по 

видам искусства: изобразительное искусство, архитектура. 

Педагог продолжает знакомить детей с основными жанрами изобразительного  

искусства:  натюрморт, пейзаж, портрет. 

Педагог учит соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подби- рать материал и пособия 

для самостоятельной   художественной деятельности. 

Педагог формирует у детей умение выделять и использовать в своей 

изобразительной деятельности сред- ства выразительности разных видов 
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деятельности. 

Педагог знакомит с произведе- ниями живописи (И.Хруцкий, И.Е. 

Репин, Левитан, Машков, Куприн и др.). 

Педагог закрепляет знания детей о книге, книжной иллюстрации; 

знакомит детей с библиотекой как центром хранения книг, созданных 

пи- сателями и поэтами. 

искусства, называть материалы для разных видов художественной  деятельности.

  

Педагог учит соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подби- рать материал и пособия 

для самостоятельной   художественной деятельности. 

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 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 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. 
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Педагог знакомит детей с архитектурой; формирует представления о 

том, что дома, в которых они живут (ДОО, общеобразовательная 

организация, другие здания) - это архитектурные сооружении 

Педагог учит видеть, что дома 

бывают разные  по  форме, высоте, 

длине, с разными окнами, с разными количеством этажей, подъездов и 

так далее. 

Педагог способствует развитию у детей интереса к различным 

строениям, расположенным вокруг ДОО (дома, в которых живут 

ребенок и его друзья, общеобразовательная организация, кинотеатр). 

Педагог привлекает внимание детей к сходству и различиям разных 

зданий, поощряет самостоятельное выделение частей здания, его 

особенностей; учит детей замечать различия в сходных по форме и 

строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других 

частей). 

 

 

 

Педагог поощряет стремление детей изображать в рисунках, 

аппликации реальные и сказочные строения. 

 

Педагог продолжает знакомить детей с архитек турой. Закрепляет у детей знания 

о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и другое. 

Педагог обращает внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения - декор и т.д.). 

Подводит детей к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. 

Педагог развивает у детей наблюдательность, учит внимательно рассматривать 

здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. 

Педагог при чтении литературных произведений, сказок обращает внимание 

детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавич- 

ка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Педагог расширяет представления детей о народном искусстве, фольк- лоре и 

художественных промыслах. Педагог знако- мит детей с видами и жанра- ми 

фольклора. Поощряет участие детей в фольклорных развлечениях и праздниках; 

Педагог поощряет активное участие детей в художественной деятельности, как 

по собственному жела- нию, так и под руководством 

взрослых. 

Педагог закрепляет и расширяет знания детей о выставках, музеях. 

Педагог формирует желание посещать выставки, музеи. 
Педагог знакомит детей с произведениями народного искусства 

(потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия 

народного декоративно - прикладного искусства). 

Педагог поощряет проявление детских предпочтений: выбор 

иллюстраций, предметов народных промыслов, пояснение детьми 

выбора. 

Педагог организовывает посещение музея (совместно с родителями 

(законными  представителями),  рассказывает о назначении музея. 

Педагог развивает у детей интерес к посещению кукольного театра, 

выставок. 
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2.2. Содержание раздела «Изобразительная деятельность» – РИСОВАНИЕ 

                                             4-5 5-6 

Педагог формирует у детей интерес к рисованию; умение передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с 
белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и тому подобное. 

 Педагог продолжает учить правильно, держать карандаш, 
фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; 
формирует навык свободного движения руки с карандашом и кистью 
во время рисования. 

Педагог закрепляет у детей умение правильно держать карандаш, кисть, 
фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Педагог учит детей набирать краску на кисть аккуратно обмакивать 
ее ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край ба- 
ночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, 
прежде чем набирать краску другого цвета; приучает детей осушать 
промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Педагог закрепляет у детей умение чисто промывать кисть перед 
использованием краски другого цвета. 

Педагог закрепляет знание названий цветов (красный, синий, зе- 

леный, желтый, белый, черный); знакомит с оттенками (розовый, 

голубой, серый); педагог обращает внимание детей на подбор 

цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Педагог продолжает закреплять и обогащать представления де- тей о 

цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. 

Педагог формирует у детей умение к уже известным цветам и от- 

тенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 

формирует у детей представление о том, как получить эти цвета. 

Педагог учит смешивать краски для получения нужных цветов и 

оттенков. 

Педагог развивает у детей желание использовать в рисовании, 

аппликации разнообразные цвета, обращает внимание детей на много- 
цветие окружающего мира. 

Педагог формирует у детей умение получать светлые и темные 
оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Педагог учит детей ритмичному нанесению линий, штрихов, пя- 

тен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег 

кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап…»). 

Педагог учит детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, 

проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за 

пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а 
узкие линии и точки - концом ворса кисти. 

Педагог подводит детей к изображению предметов разной формы 

(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций 

разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, 

Педагог формирует и закрепляет у детей представления о форме 

предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), 
величине, расположении частей. 
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вагончик и другое). Педагог формирует у детей правильно передавать расположение частей 

при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и другие) и 
соотносить их по величине; 

Педагог формирует у детей умение изображать простые предметы, 

рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, 

заборчик, клетчатый платочек и другое). 

Педагог продолжает формировать у детей умение рисовать 

отдельные предметы. 

Педагог формирует у детей умение создавать несложные компо- 

зиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем 

участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные 

предметы, насекомых и тому подобное (в траве ползают жучки и 

червячки; колобок катится по дорожке и другое). 

Педагог продолжает формировать у детей умение создавать сю- 

жетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по 

травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и так 
далее). 

Педагог учит детей располагать изображение по всему листу. Педагог помогает детям при передаче сюжета располагать изоб- 

ражения на всем листе в соответствии с содержанием действия и вклю- 

ченными в действие объектами; направляет внимание детей на передачу 

соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, 
цветы ниже куста. 

 

2.3. Содержание раздела «Изобразительная деятельность» - ПРЕДМЕТНОЕ РИСОВАНИЕ 

5-6 лет 
Педагог продолжает совершенствовать у детей умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, лите- ратурных 

произведений. Обращает внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждает их передавать эти отличия в 

рисунках. 

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); 
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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, рас- полагать 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 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. 

Педагог учит рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем ворсом, тонкие - концом кисти; наносить мазки, прикла- дывая кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Педагог закрепляет знания детей об уже известных цветах, зна- комит с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розо- вый, темно-

зеленый, сиреневый), развивает чувство цвета.. 

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 каран- дашами учит передавать оттенки цвета, регулируя нажим на каран- даш. В карандашном 

исполнении дети могут, регулируя нажим, пере- дать до трех оттенков цвета. 
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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, получив- шиеся 

при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Педагог развивает у детей художественно-творческие способности в продуктивных видах детской деятельности. 

2.4. Содержание раздела «Изобразительная деятельность» - СЮЖЕТНОЕ РИСОВАНИЕ 

5-6 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 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 учит располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его 

загораживающие и тому подобное). 

 
 
 
 



88  

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 пра- 

вило, не чистых тонов, а оттенков), учит использовать для украшения оживки. 

Педагог знакомит детей с росписью Полхов-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 

2.6. Содержание раздела «Изобразительная деятельность» – ЛЕПКА 

4-5 5-6 

Педагог формирует у детей интерес к лепке. Педагог продолжает развивать интерес 

детей к лепке.  

Закрепляет представления детей о свойствах глины, пластилина, пластической массы и 

способах лепки. 

Продолжает знакомить детей с 

особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 

Совершенствует у детей умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы Развивает у детей умение лепить с 

натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, 

посуда, игрушки); передавать их 
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характерные особенности; 

Формирует у детей умения лепить по 

представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, 

Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и 

тому подобное). 

Учит детей прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прощипывание мелких деталей (ушки у 

котенка, клюв у птички). 

Закрепляет у детей умение лепить 

предметы пластическим, 

конструктивным и комбиниро- ванным 

способами. Учит детей приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Учит детей сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учит сглаживать  поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми. 

Знакомит с приемами использования стеки. 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. 

Поощряет стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

 Учит детей передавать в лепке 

выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении. 

Закрепляет у детей умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

Продолжает закреплять у детей навыки 

аккуратной лепки. 

Закрепляет у детей навык тщательно 

мыть руки по окончанию 

лепки. 

Предлагает объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки Учит объединять небольшие группы 
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водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и так далее). предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): "Курица с 

цыплятами", "Два жадных медвежонка 

нашли сыр", "Дети на прогулке" и 

другие. 

. 

Педагог развивает у детей творчество. 

2.7. Содержание раздела «Изобразительная деятельность» - ДЕКОРАТИВНАЯ ЛЕПКА 

5-6 лет 

Продолжает знакомить детей с особенностями 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. 

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. 

2.8. Содержание раздела «Изобразительная деятельность» АППЛИКАЦИЯ: 

4-5 5-6 
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Педагог развивает у детей интерес к аппликации, усложняя еѐ 

содержание и расширяя возможности  создания  разнообразных 

изображений. 

Педагог развивает у детей устойчивый интерес к 

аппликации, усложняя еѐ содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 

Формирует у детей умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими; обучает детей вырезыванию, начиная с 

формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем 

длинных полос; закрепляет у детей навыки аккуратного вырезывания и 

наклеивания. 

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. 

Учит детей составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик и другое); педагог продолжает 

расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) 

из готовых форм; учит детей преобразовывать эти формы, разрезая их 

на две или четыре части (круг - на полукруги, четверти; квадрат - 

на треугольники и так далее); педагог  поощряет  проявление  

активности и творчества. 

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. 

Учит детей вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

изображения в ап- пликации овощей, фруктов, ягод, цветов и тому 

подобное. 

С целью создания выразительного образа, педагог учит 

детей приему обрывания. 

2.9. Содержание раздела «Изобразительная деятельность» НАРОДНОЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

4-5 5-6 

Педагог формирует интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Педагог продолжает учить украшать дымковскими, филимоновскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных педагогом (птичка, козлик, 

конь и другие), и разных  предметов  (блюдечко, рукавички). 

Педагог учит создавать узоры на листах в форме народного 

изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

Педагог продолжает у детей формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, 

полховмайданской, гжельской росписи: знакомить с 
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узоров характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, 

усики, завитки, оживки). 

Педагог знакомит детей с городецкими изделиями. Учит детей 

выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, 

листья). 

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. 

Педагог учит видеть и называть цвета, используемые в росписи. Педагог учит детей выделять и передавать цветовую гамму 

народного декоративного искусства определенного вида. 

Учит детей использовать дымковские и филимоновские изделия для 

развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов 

для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут 

использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги). 

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). 

  

2.10. Содержание раздела «Изобразительная деятельность» ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

5-6 

Педагог совершенствует у детей умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой 

выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закрепляет у детей умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать 

сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

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. 
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 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; 

2.11. Содержание раздела «Изобразительная деятельность» КОНСТРУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4-5 5-6 

Учит анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить 

их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей 

относительно друг друга (в домах - стены, вверху- перекрытие, крыша; в автомобиле - 

кабина, кузов и так далее). 

Помогает детям анализировать 

сделанные педагогом поделки и 

постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать 

создание собственной постройки. 

Педагог продолжает развивать у детей способность различать и называть строительные 

детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учит использовать их с учѐтом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина). 

Знакомит детей с новыми деталями: 

разнообразными по форме и 

величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и другое; учит 

детей заменять одни детали другими. 

Учит детей сооружать по- стройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения по- строек; педагог побуждает 

детей создавать постройки разной кон- структивной сложности (гараж для нескольких 

автомашин, дом в 2-3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в 

двух направлениях 

и другое). 

Педагог учит детей выделять основные 

части и характерные детали 

конструкций. 

Педагог знакомит детей с простыми конструкторами для экс- периментирования с 

деталями; показывает способы крепления деталей, монтажа несложных конструкций 

Педагог продолжает знакомить с 

разнообразными конструкторами, 
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имеющими различные крепления; 

формирует навыки монтажа и 

демонтажа. 

Учит детей изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Учит детей самостоятельно измерять 

постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный  педагогом  

принцип 

конструкции (построй такой же домик, 

но высокий). 

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

Педагог формирует умение работать коллективно, объединяя свои поделки в соответствии с 

общим замыслом. 

Педагог учит детей договариваться о 

том, что они будут строить, 

распределять между собой материал, 

согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результат. 

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

Педагог знакомит детей со свойствами бумаги; учить создавать образы из бумаги (зайчик, 

песик, котик и.тд.), отбирая вырезанные детали и приклеивая их к плоским и объемным 

формам; у оформляя их аппликацией из готовых элементов, дорисовывая детали.чит 

придавать готовым поделкам,  сложенным  по  принципу оригами, выразительность 

Педагог обучает детей 

конструированию из бумаги: сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, 

флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), 

приклеивать к основной форме детали 

(к дому - окна, двери, трубу; к автобусу- 

колеса; к стулу - спинку). 

Научить мастерить простейшие поделки из природного материала (сотворчество детей и 

педагога); учить бережно относиться к материалам, аккуратно убирать их. 

Приобщает детей к изготовлению 

поделок из природного материала: 

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, 
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ореховой скорлупы, соломы (лодочки, 

ѐжики и так далее). 

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 

-  - - Педагог привлекает детей к 

процессу подготовки разных видов 

развлечений; формирует желание 

участвовать в кукольном спектакле, 

музыкальных и лите- ратурных  

композициях,  концер- 

- тах. 

-  - -Способствует реализации 

музыкальных способностей ре- бенка 

в повседневной жизни и различных 

видах досуговой дея- 

- тельности (праздники, 

развлече- ния и другое). 
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2.1.5. Физическое развитие детей с ТНР 

 
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 подвиж- 

ными играми с правилами. 

1. В сфере становления у обучающихся ценно- 

стей здорового образа жизни 

2. В сфере совершенствования двигательной 

активности обучающихся, 

педагогические работники способствуют 

развитию у обучающихся ответственного от- 

ношения к своему здоровью. 

Педагогические рассказывают детям о том, что 

может быть полезно и что вредно для их 

организма. 

Помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в т.ч. правил здорового 

питания, закаливания. 

Педагогические работники способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в т.ч. формированию гигиенических 

навыков. 

Создают возможности для активного участия 

обучающихся в оздоровительных ме- 

роприятиях. 

Педагогические работники способствуют раз- 

витию представлений о своем теле и своих фи- 

зических возможностях, формированию 

начальных представлений о спорте . 

Педагогические работники уделяют спе- 

циальное внимание развитию у ребенка пред- 

ставлений о своем теле, произвольности дей- 

ствий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной по- 

требности обучающихся в движении, педаго- 

гические работники организуют простран- 

ственную среду с соответствующим оборудо- 

ванием как внутри помещения, так и на внеш- 

ней территории (горки, качели и другое); по- 

движные игры (как свободные, так и по пра- 

вилам), занятия, которые способствуют полу- 

чению детьми положительных эмоций от дви- 

гательной активности, развитию ловкости, ко- 

ординации движений, силы, гибкости, пра- 

вильного формирования опорно-двигательной 

системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают 

интерес обучающихся к подвижным играм, 

занятиям на спортивных снарядах, упражне- 

ниям в беге, прыжках, лазании, метании. 

Побуждают обучающихся выполнять 

физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят 

физкультурные занятия, организуют спортив- 

ные игры в помещении и на воздухе, спортив- 
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ные праздники. 

 Развивают у обучающихся интерес к раз- 

личным видам спорта, предоставляют детям 

возможность кататься на коньках, лыжах, ез- 

дить на велосипеде, плавать, заниматься дру- 

гими видами двигательной активности 
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2.1.5.1. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 обогащать двигательный опыт детей, способствуя техничному выполнению 

упражнений основной гимнастики (строевые упражнения, основные движения, 

общеразвивающие, в том числе музыкально-ритмические упражнения), создавать условия для 

освоения спор- тивных упражнений, подвижных игр; 

 формировать психофизические качества (сила, быстрота, выносливость, гибкость, лов- 

кость), развивать координацию, меткость, ориентировку в пространстве; 

 воспитывать волевые качества, самостоятельность, стремление соблюдать правила в 

по- движных играх, проявлять самостоятельность при выполнении физических упражнений; 

 продолжать формировать интерес и положительное отношение к физической культуре 

и активному отдыху, формировать первичные представления об отдельных видах спорта; 

 укреплять здоровье ребенка, опорно-двигательный аппарат, формировать правильную 

осанку, повышать иммунитет средствами физического воспитания; 

 формировать представления о факторах, влияющих на здоровье, воспитывать 

полезные привычки, способствовать усвоению правил безопасного поведения в двигательной 

дея- тельности. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с ТНР реша- 

ются в разнообразных формах работы. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе 

 непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, 

 утренней гимнастики, 

 прогулок, 

 физкультурных досугов и праздников; 

 в процессе проведения оздоровительных мероприятий (закаливающих процедур); 

 в совместной деятельности обучающихся с педагогическим работником по формирова- 

нию культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных за- 

нятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми 

объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений); 

 в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; 

 в специальных играх и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные 

движения, формируются естественные жесты, мимика; 

 в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; 

 в индивидуальной коррекционной, в т.ч. логопедической, работе с детьми с ТНР. 

Содержание образовательной деятельности: 

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

Основные движения: бросание, катание, ловля, метание: прокатывание мяча между линия- 
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ми, шнурами, палками (длина 2 - 3 м), положенными (на расстоянии 15 - 20 см одна от другой) 

и огибая кубики или кегли, расставленные по одной линии на расстоянии 70 - 80 см; прокаты- 

вание обруча педагогу, удержание обруча, катящегося от педагога; прокатывание обруча друг 

другу в парах; подбрасывание мяча вверх и ловля его после удара об пол; бросание и ловля мя- 

ча в паре; перебрасывание мяча друг другу в кругу; бросание мяча двумя руками из-за головы 

стоя; скатывание мяча по наклонной доске, попадая в предмет; отбивание мяча правой и левой 

рукой о землю не менее 5 раз подряд; подбрасывание и ловля мяча не менее 3 - 4 раз подряд; 

бросание мяча двумя руками из-за головы сидя; бросание вдаль; попадание в горизонтальную  

и вертикальную цели с расстояния 2 - 2,5 м; 

ползание, лазанье: ползание на четвереньках "змейкой" между расставленными кеглями, по 

наклонной доске, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; проползание в 

обручи, под дуги; влезание на гимнастическую стенку и спуск с нее, не пропуская реек; 

переход по гимнастической стенке с пролета на пролет вправо и влево на уровне 1 - 2 рейки, 

ползание на четвереньках с опорой на стопы и ладони; подлезание под веревку или дугу, не 

касаясь ру- ками пола прямо и боком; 

ходьба: ходьба обычная, в колонне по одному, придерживаясь указанного направления, с изме- 

нением темпа; на носках, на пятках, на внешней стороне стопы, приставным шагом вперед и по 

шнуру; перешагивая предметы; чередуя мелкий и широкий шаг, "змейкой", с остановкой по 

сигналу, в противоположную сторону; со сменой ведущего; в чередовании с бегом, прыжками; 

приставным шагом вперед, в сторону, назад на месте; с разным положением рук (на поясе, в 

стороны (плечи развести), за спиной); 

бег: бег в колонне по одному, на носках, высоко поднимая колени; обегая предметы; на месте; 

бег врассыпную по сигналу с последующим нахождением своего места в колонне; в парах; по 

кругу, держась за руки; со сменой направляющего, меняя направление движения и темп; непре- 

рывный бег 1 - 1,5 мин; пробегание 30 - 40 м в чередовании с ходьбой 2 - 3 раза; медленный бег 

150 - 200 м; бег на скорость 20 м; челночный бег 2x5 м; перебегание подгруппами по 5 - 6 чело- 

век с одной стороны площадки на другую; бег врассыпную с ловлей и увертыванием; 

прыжки: прыжки на двух ногах на месте, с поворотом вправо и влево, вокруг себя, ноги вме- 

сте-ноги врозь, стараясь достать предмет, подвешенный над головой; подпрыгивание на двух 

ногах с продвижением вперед на 2 - 3 м; перепрыгивание через шнур, плоский кубик (высота 5 

см), через 4 - 6 линий (расстояние между линиями 40 - 50 см); выполнение 20 подпрыгиваний с 

небольшими перерывами; прыжки в длину с места; спрыгивание со скамейки; прямой галоп; 

попытки выполнения прыжков с короткой скакалкой; 

упражнения в равновесии: ходьба по доске, по скамье (с перешагиванием через предметы, с 

мешочком на голове, с предметом в руках, ставя ногу с носка руки в стороны); ходьба по доске 

до конца и обратно с поворотом; ходьба по наклонной доске вверх и вниз; стойка на одной но- 

ге, вторая поднята коленом вперед, в сторону, руки в стороны или на поясе; пробегание по 

наклонной доске вверх и вниз; ходьба по доске и расхождение вдвоем на ней; кружение в одну, 

затем в другую сторону с платочками, руки на пояс, руки в стороны. 

Педагог обучает разнообразным упражнениям, которые дети могут переносить в самостоятель- 

ную двигательную деятельность. 

Общеразвивающие упражнения: 

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

ные положения и движения рук (в стороны, вперед, вверх, назад, за спину, на пояс, перед гру- 

дью); перекладывание предмета из одной руки в другую; сгибание и разгибание рук, махи ру- 

ками; сжимание и разжимание кистей рук, вращение кистями; выполнение упражнений пальчи- 
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ковой гимнастики; повороты головы вправо и влево, наклоны головы; 

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: наклоны 

вперед, вправо, влево, повороты корпуса вправо и влево из исходных положений стоя и сидя; 

поочередное поднимание ног из положения лежа на спине, на животе, стоя на четвереньках; 

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

бание ног; отведение ноги вперед, в сторону, назад; выставление ноги на пятку (носок); присе- 

дания на всей стопе и на носках с разведением коленей в стороны; поднимание на носки и 

опускание на всю ступню; захватывание стопами и перекладывание предметов с места на ме- 

сто. 

Повышаются требования к детям при выполнении общеразвивающих упражнений. Педагог 

предлагает выполнять общеразвивающие упражнения из разных исходных положений, в 

разном темпе (медленном, среднем, быстром) с предметами и без них. К предметам и 

пособиям, названным ранее, добавляются малые мячи, косички, палки, обручи и другое. 

Разученные упражнения включаются в комплексы утренней гимнастики, физкультминутки и 

другие формы физкультурно-оздоровительной работы. 

Ритмическая гимнастика: музыкально-ритмические упражнения, разученные на 

музыкальном занятии, педагог включает в комплексы общеразвивающих упражнений 

(простейшие связки упражнений ритмической гимнастики), в физкультминутки и подвижные 

игры. Рекомендуемые упражнения: ритмичная ходьба под музыку в разном темпе; на носках, 

топающим шагом, при- ставным шагом прямо и боком, прямым галопом, по кругу, держась за 

руки, с высоким подни- манием колена на месте и в движении прямо и вокруг себя, подскоки 

по одному и в парах под музыку; выставление ноги на пятку, на носок, притопывание под 

ритм, повороты, поочередное "выбрасывание" ног, движение по кругу выполняя шаг с носка, 

ритмичные хлопки в ладоши под ритмичную музыку, комбинации из двух освоенных 

движений в сочетании с хлопками. Строевые упражнения: педагог предлагает детям 

следующие строевые упражнения: построе- ние в колонну по одному, по два, по росту, 

врассыпную; размыкание и смыкание на вытянутые руки, равнение по ориентирам и без; 

перестроение из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего; из 

одной колонны или шеренги в звенья на месте и в движении; повороты направо, налево, 

кругом на месте переступанием и в движении. 

2) Подвижные игры: педагог продолжает закреплять основные движения и развивать пси- 

хофизические качества в подвижных играх, поощряет желание выполнять роль водящего, раз- 

вивает пространственную ориентировку, самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр с небольшой группой сверстников; приучает к выполнению правил, поощряет 

проявление целеустремленности, настойчивости, творческих способностей детей (придумыва- 

ние и комбинирование движений в игре). 

3) Спортивные упражнения: педагог обучает детей спортивным упражнениям на прогул- 

ке или во время физкультурных занятий на свежем воздухе. Катание на санках, лыжах, 

велосипеде может быть организовано в самостоятельной двигательной деятельности в 

зависимо- сти от имеющихся условий, а также региональных и климатических особенностей. 

Катание на санках: подъем с санками на гору, скатывание с горки, торможение при спуске, 

катание на санках друг друга. 

Катание на трехколесном и двухколесном велосипеде, самокате: по прямой, по кругу с 

поворотами, с разной скоростью. 

Ходьба на лыжах: скользящим шагом, повороты на месте, подъем на гору "ступающим ша- 

гом" и "полуелочкой". 
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4) Формирование основ здорового образа жизни: представления детей о здоровье, фак- 

торах, положительно влияющих на него, правилах безопасного поведения в двигательной дея- 

тельности (соблюдать очередность при занятиях с оборудованием, не толкать товарища, бе- 

гать в колонне, не обгоняя друг друга и другое), способствует пониманию детьми необходи- 

мости занятий физической культурой, важности правильного питания, соблюдения гигиены, 

закаливания для сохранения и укрепления здоровья. Формирует первичные представления об 

отдельных видах спорта. 

5) Активный отдых. Физкультурные праздники и досуги: педагог привлекает детей дан- 

ной возрастной группы к участию в праздниках детей старшего дошкольного возраста в каче- 

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

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

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

элементами соревнования, аттракционы, музыкально-ритмические и танцевальные упражнения. 

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

разу жизни, иметь социально-значимую и патриотическую тематику, посвящаться государ- 

ственным праздникам, включать подвижные игры народов России. 

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

оздоровительные мероприятия, прогулки, игры на свежем воздухе. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 

инструктор по физической культуре. Активными участниками образовательного процесса 

должны стать родители (законные представители), а также все остальные специалисты, работа- 

ющие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образователь- 

ных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, предпола- 

гает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у обучаю- 

щихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна 

стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное разви- 

тие обучающихся с нарушением речи. 

 

2.1.5.2. 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 ос- 

новной гимнастики, осваивать спортивные упражнения, элементы спортивных игр, элементар- 

ные 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 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; 
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 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; прокатыва- 

ние набивного мяча; передача мяча друг другу стоя и сидя, в разных построениях; перебрасы- 

вание мяча друг другу и ловля его разными способами стоя и сидя, в разных построениях; от- 

бивание мяча об пол на месте 10 раз; ведение мяча 5 - 6 м; метание в цель одной и двумя ру- 

ками 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, тол- 

кая 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 пред- 

плечья 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, 

перекатом 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 
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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; подпрыгива- 

ние с ноги на ногу, продвигаясь вперед через начерченные линии, из кружка в кружок; пере- 

прыгивание 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 од- 

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

ки 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: под- 

нимание рук вперед, в стороны, вверх, через стороны вверх (одновременно, поочередно, по- 

следовательно); 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 за- 

мок пальцами (кисти повернуть тыльной стороной внутрь); сжимание и разжимание кистей; 

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: подни- 

мание 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; подни- 

мание ног, сгибание и разгибание и скрещивание их из исходного положения лежа на спине; 

упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: приседание, об- 

хватывая колени руками; махи ногами; поочередное поднимание и опускание ног из положе- 

ния лежа на спине, руки в упоре; захватывание предметов ступнями и пальцами ног и пере- 

кладывание их с места на место. Педагог поддерживает стремление детей выполнять упраж- 

нения 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, на четвереньках, с разным положением рук и ног (стоя 

ноги вместе, врозь; руки вниз, на поясе, перед грудью, за спиной). Педагог поддерживает ини- 

циативу, самостоятельность и поощряет комбинирование и придумывание детьми новых об- 

щеразвивающих 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 физкультур- 
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ных занятий, некоторые из упражнений в физкультминутки, утреннюю гимнастику, различ- 

ные формы активного отдыха и подвижные игры. Рекомендуемые упражнения: ходьба и бег в 

соответствии с общим характером музыки, в разном темпе, на высоких полупальцах, на нос- 

ках, 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 быст- 

ро ориентироваться в пространстве, наращивать и удерживать скорость, проявлять находчи- 

вость, целеустремленность. 

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

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

ми; 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 де- 

тей в играх (выбор игр, придумывание новых вариантов, комбинирование движений). Способ- 

ствует формированию духовно-нравственных качеств, основ патриотизма и гражданской иден- 

тичности в подвижных играх. 

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

ся 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 прави- 

лам. 

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

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

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. 

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

ной скоростью; с поворотами направо и налево, соблюдая правила безопасного передвижения. 
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5) Формирование основ здорового образа жизни: педагог продолжает уточнять и расши- 

рять представления детей о факторах, положительно влияющих на здоровье (правильное пита- 

ние, 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 дру- 

гие) 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 упражнени- 

ях 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 об- 

разу жизни, иметь социально-значимую и патриотическую тематику, посвящаться государ- 

ственным 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 продол- 

жительность не более 1,5 - 2 часов. Время непрерывного движения 20 минут, с перерывом меж- 

ду 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. 

 
 

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

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их обра- 

зовательных потребностей и интересов. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 
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1. Формы, способы, методы и средства реализации Программы, которые отражают следу- 

ющие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

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

общения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, 

речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с педа- 

гогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется про- 

цессом 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 педагоги- 

ческого 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 работни- 

ка в процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации поставленной це- 

ли наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

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

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

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участ- 

вует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоин- 

ство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защи- 

щенности, 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 ре- 

бенка 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, 

онне 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 ис- 

тинному принятию ребенком моральных норм. 

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

дагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партне- 
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ров 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. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы организация (в том числе 

педагогический работник) определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и 

обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их 

образовательных потребностей и интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся 

у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, 

средств образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

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, использу- емые в образовательно-воспитательном процессе в качестве 

носителей информации и инструмента деятельности педагога и обучающихся для достижения 

поставленных целей обучения и воспитания. 



123  

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 деятель- 

ность, праздник, рассматривание, просмотр и анализ м/ф, видеофиль- 
мов, телепередач, поручения и задания, дежурство и др. 

Познавательное развитие 

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, сочине- 

ние 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 деятельно- 

сти, создание макетов, коллекций и их оформление, рассматривание эс- 

тетически привлекательных предметов, игра, организация выставок, 

слушание народной, классической, детской музыки, музыкально- 

дидактические игры, дидактические игры по изобразительной деятель- 

ности (заслоняемость, удаленность и т.д.), беседы. Концерты, муз. заня- 
тие, 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 потреб- 

ностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности 

 совместная деятельность педагога с ребёнком – педагог обучает ребёнка чему-то новому; 

совместная деятельность ребёнка с педагогом – ребёнок и педагог - равноправные парт- 

неры; 

 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, режис- 

серские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная 
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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 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 ме- 

тод: действия ребенка с объектом 

изучения организуются по пред- 

ставляемой информации 

распознающее наблюдение 

рассматривание картин 

демонстрация кино- и диафильмов 

просмотр компьютерных презентаций 

рассказы педагога или детей 

чтение 

репродуктивный метод предполага- 

ет создание условий для воспроиз- 

ведения представлений и способов 

деятельности, руководство их вы- 
полнением 

упражнения на основе образца педагога, беседа, состав- 

ление 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, наблю- 
дений 

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, ситу- 

аций для экспериментирования и опытов (творческие за- 
дания, опыты, экспериментирование 

метод проектов применяется для решения задач воспитания и обучения, 

способствует развитию у детей исследовательской актив- 

ности, познавательных интересов, коммуникативных и 

творческих способностей, навыков сотрудничества и дру- 

гое 
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Педагоги осуществляют выбор методов воспитания и обучения, учитывая возрастные и лич- 

ностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его примене- 

ния, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения задач вос- 

питания и обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

Средства для реализации Программы, представленные совокупностью материальных и иде- 

альных 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, пры- 

гания, 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, видео- 

фильмы и другое 

Познавательно- 
исследовательская 

натуральные предметы и оборудование для исследова- 

ния 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, ил- 
люстративный материал 

Трудовая оборудование и инвентарь для всех видов труда 

Продуктивная 
оборудование и материалы для лепки, аппликации, ри- 

сования и конструирования 

Музыкальная 
детские музыкальные инструменты, дидактический ма- 

териал и другое 

 
Дошкольное образовательное учреждение самостоятельно определяет средства воспитания 

и обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), иг- 

ровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не только от уче- 

та возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых образовательных по- 

требностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение 

имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагоги учитывают субъектные 

проявления ребенка в деятельности: 

 интерес к миру и культуре; 

 избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; 

 инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; 

 самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; 

 творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности. 

 
Выбор педагогами педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации 
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Программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их со- 

отношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вари- 

ативность 

 

Технологии, используемые для реализации ОП ДО. 

 

             ОО Технологии и УМК 

Социально- 

коммуникатив- 

ное 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 де- 

тей с вербальной и невербальной речью 

 Технологии совместного (интегратичѐвного / инклюзивного) об- 

разования 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Технологии универсального дизайна 

 Технология информационно-коммуникативная 

Физическое  

развитие 

 Здоровьесозидающие и здоровьесберегающие технологии 

 
 

 
тик. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных прак- 

 

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 

Образовательная деятельность 
 

Совместная деятельность взрослых и детей Самостоя- 

тельная деятель- 

ность детей 

Взаимодей- 

ствие с родителя- 

ми 
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Образовательная 

деятельность, осуществ- 

ляемая в процессе орга- 

низации различных ви- 

дов детской деятельно- 

сти 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  деятель- 

ность с  коррек- 

ционной направ- 

ленностью, осу- 

ществляемая  в 

ходе режимных 

процессов 

Педагог 

создаёт условия с 

коррекционной 

направленностью 

для самостоятель- 

ной деятельности 

детей. 

Совместное 

воздействие на ре- 

бёнка по реализа- 

ции коррекционно- 

развивающих задач 

Педагог организует раз- 

личные виды деятельно- 

сти: 

игровая, 

коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская, 

восприятие литератур- 

ного текста 

трудовая 

конструирование, 

продуктивная 

музыкальная, 

двигательная. 

Образовательные 

задачи решаются 

в процессе  вы- 

полнения функ- 

ций по присмотру 

и уходу за деть- 

ми:  утренний 

прием детей, про- 

гулка, подготовка 

ко сну, организа- 

ция питания и др 

игровая, 

коммуникативная, 

познавательно- 

исследователь- 

ская, восприятие 

литературного 

текста 

трудовая, 

конструирование, 

продуктивная, 

музыкальная, 

двигательная. 

информирование, 

беседы об успехах 

ребёнка, 

консультации, 

совместная дея- 

тельность, 

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 

выполняет 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 

правах 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 

заданию. 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 

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) 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 

использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

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

 
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 
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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 искус- 

ства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников и 

друго- го; 

 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 

организовывать культурные практики педагог 

может во вторую половину дня 

деятельность, направленная на 

освоение детьми одной или нескольких об- 

разовательных областей, или их интегра- 

цию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогам самостоятельно 

расширяют социальные и практические компо- 

ненты содержания образования, способствуют фор- 

мированию у детей культурных умений при взаимо- 

действии со взрослым и самостоятельной деятельно- 

сти 

форма организации обучения, наря- 

ду с экскурсиями, дидактическими играми, 

играми-путешествиями и другими 

ориентированы на проявление детьми самосто- 

ятельности и творчества, активности и инициативно- 

сти 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 

ребёнок – созидаю- 

щий и волевой субъект 

(инициатива целеполагания) 

в рамках отведенного времени педа- 

гог может организовывать образователь- 

ную деятельность с учетом интересов, же- 

ланий детей, их образовательных потреб- 

ностей, включая детей дошкольного воз- 

раста в процесс сотворчества, содействия, 

сопереживания 

познавательно- 

исследовательская 

практика 

ребёнок как субъект 

исследования (познаватель- 

ная инициатива) 

 

коммуникативная 

практика 

ребёнок – партнер по 

взаимодействию и собесед- 

ник (коммуникативная ини- 

циатива) 
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время проведения занятий, их про- 

должительность, длительность перерывов, 

суммарная образовательная нагрузка для 

детей дошкольного возраста определяются 

СанПиН 1.2.3685-21 

 
чтение художе- 

ственной литературы 

дополняет развиваю- 

щие возможности других 

культурных практик детей 

дошкольного возраста (иг- 

ровой, познавательно- 

исследовательской,  продук- 

тивной 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 образова- 

тельной деятельности; содержание и педа- 

гогически обоснованную методику прове- 

дения занятий педагог может выбирать са- 

мостоятельно 

тематику помогают определить детские вопро- сы, 

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 

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) 
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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 воспита- 

теля с детьми и накопления поло- 

жительного социально – эмоцио- 

нального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми 

по их интересам 
Ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с 

детьми 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитате- 

ля и детей (сюжетно – ролевая, ре- 

жиссерская, игра – драматизация, 

строительно – конструктивные иг- 

ры) 

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  ин- 

теллектуальный тренинг 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе экологи- 

ческой направленности) 

1 раз в 2 недели 
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Наблюдения за природой (на 

прогулке) 

Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетиче- 

ское развитие детей 

Музыкально  –  театральная 

гостиная 

1 раз в 2 неде- 

ли 

1 раз в неделю 

Творческая мастерская (ри- 

сование, лепка, художественный 

труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произ- 

ведений 

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 ребёнка ДОУ 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 ДОУ  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 

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 
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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 приёмы 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 актив- 

ность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением задачи, под- 

держивает инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на 

качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3.   Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления кризиса семи лет: 

характерные для ребенка изменения в поведении и деятельности становятся поводом для сме- ны 

стиля общения с ребенком. Важно уделять внимание ребенку, уважать его интересы, стремле- ния, 

инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмо- го 

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 
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принять ее от педагога), обдумать способы ее достижения, осуществить свой замысел, оценить по- 

лученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в разных 

видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятель-

но 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 проявле- 

нию интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали незнакомых 

устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, пись- 

масхемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предме-

тах, 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 учрежде- 

ние 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 разнообразны- 

ми и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 

 

Возрастные характеристики детской самостоятельной инициативности 

и педагогические действия по поддержке детской инициативы 

 

4-5 лет 5-6 лет 

У ребёнка наблюдает- ся высокая 

активность. Дан- ная потребность ребенка яв- 

ляется ключевым условием для развития 

самостоятельно- сти во всех сферах его жизни 

и деятельности. 

Ребёнок имеет яркую по- требность в 

самоутверждении и признании со стороны 

взрослых. 

Педагогу важно обра- щать особое 

внимание на освоение детьми системы 

разнообразных обследова- тельских действий, 

приемов простейшего анализа, сравне- ния, 

умения наблюдать для поддержки 

самостоятельно- сти  в  познавательной  дея- 

тельности. 

Педагогу важно обращать внимание на 

педагогические условия, которые развивают дет- 

скую самостоятельность, иници- ативу и 

творчество. 
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Педагог намеренно насыщает жизнь 

детей про- блемными практическими и 

познавательными ситуация- ми, в которых 

детям необхо- димо самостоятельно приме- 

нить освоенные приемы. 

Педагог создает ситуации, 

активизирующие желание детей применять свои 

знания и умения, имеющийся опыт для самостоя- 

тельного решения задач. 

Всегда необходимо доброжелательно и 

заинтере- сованно относиться к детским 

вопросам и проблемам, быть готовым стать  

партнером  в 

обсуждении, поддерживать 

 и направлять детскую познава- тельную 

активность, уделять особое внимание доверитель- 

ному общению с ребенком. 

Педагог регулярно поощ- ряет стремление 

к самостоятель- ности, старается определять для 

детей все более сложные задачи, активизируя их 

усилия, развивая 

произвольные  умения  и  волю постоянно 

поддерживает жела- ние преодолевать трудности и 

поощряет ребенка за стремление к таким 

действиям, нацеливает на поиск новых, творческих 

ре- 

шений 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 са- 

мостоятельности и уверенности в себе 

Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых дети приобретают опыт дружеского 

общения, совместной дея- тельности, 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 обу- 

чающихся с ТНР, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями (закон- 

ными представителями). 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерыв- 

ность коррекционно восстановительного процесса. Родители (законные представители) отрабаты- 

вают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по 

возможности помогают изготавливать пособия для работы в ДОУ и дома. 

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

лем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность 
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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 без- 

опасность 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 предста- 

вители), 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 воспита- нии 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 

ценностью педагогической культуры является ребенок – его развитие, образование, воспитание, 

социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели 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 про- 

цесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным представите- 

лям), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучающихся. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

 
- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 
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родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в воспи- 

тательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей 

единые 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. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родитель- 

ские собрания. 

Проводятся 

администрацией 

Задачи: 

- информирование и обсуждение с родите- 

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   ро- 

дителей 

Задача: поддержание благоприятного пси- 

хологического микроклимата в группах и распро- 

странение 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 родителям 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 об- 

ращениями и поже- 

ланиями родителей - 

Задача: оперативное реагирование админи- 

страции МБДОУ на различные ситуации предло 

жения. 

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 организа- 

ции 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 своего ребенка. 

3.3. Открытые за- 

нятия специалистов 

и воспитателей. 

Задания и ме- 

тоды 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 до- 

машних условиях 

4. Проектная деятельность 

4.1. Совместные и Создание Задачи: активная совместная эксперимен- тально-
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семейные проекты 

различной направ- 

ленности. 

совместных детско- 

родительских проек- 

тов (несколько про- 

ектов в год). 

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 ре- 

бенок по разным причинам не посещает детский 

сад. Родители могут своевременно и быстро по- 

лучить различную информацию: презентации, ме- 

тодическую 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- 

питанию ребѐнка и детскому саду как 

институту социализации (потреби- 

тель, созерцатель, активный участ- 

ник, партнѐр) 

 Беседы, диалоги с членами семей. 

 Наблюдение в ходе общения с собственными и 

другими детьми, в ходе совместной дея- 

тельности. 

 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 

 

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. 



140  

 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 

преимуще- ственное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить 

основы физиче- ского, 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 роди- телями (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 

придерживать- ся этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на 

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 ДОУ, проводимым 

мероприятиям; возможности включения родителей (законных представителей) в совместное ре- 

шение 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 
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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 

представи- телей) обучающихся предполагает сотрудничество: 

 в реализации некоторых образовательных задач; 

 в вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 

 в поддержке образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей 

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 предполагает 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 

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. Гайдара  

 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 



142  

 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 педагогиче- 

ского работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на 

идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение педагогического работника 

в процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

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

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

кой-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 
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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 

навязы- вают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

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

пережива- ния, 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. 

 
2.7. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ТНР 

 
Данный подраздел раскрывает направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

(далее по тексту – КРР) с обучающимися дошкольного возраста с особыми образовательными по- 

требностями (далее по тексту – дети с ООП) различных целевых групп, в том числе обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту – дети с ОВЗ) и детей-инвалидов. 

Категории обучающихся целевых групп представлены в таблице. 

Таблица 

1 норматипичные дети с нормативным кризисом развития 

2 обучающиеся с особыми образовательными потребностями 

2.1. с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидностью, 

получившие статус в порядке, установленном законодательством РФ 

2.2. дети, находящиеся под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющие дети 

2.3. обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных 

программ, развитии, социальной адаптации 

2.4. одаренные обучающиеся 

3 дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные 

таковыми в нормативно установленном порядке 

4 дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении 

(безнадзорные, беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные 

таковыми в нормативно установленном порядке 

5 обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов 

риска негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая 

или крайне низкая (завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний). 

 
При проектировании и разработке содержания КРР важно знать нормативно-правовые 

определения терминов, используемых при отнесении ребёнка к одной из вышеперечисленных 

категорий целевых групп. Терминологические понятия представлены в таблице. 

Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками МБДОУ осуществляется по следующим 

основным направлениям: 
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1. Коррекция речевых нарушений детей; 

       2. Коррекция развития психических процессов, эмоционально-личностного развития. 

В МБДОУ коррекционно - развивающее направление сопровождают педагоги – 

специалисты: учитель – логопед и педагог – психолог. 

Основные направления деятельности специалистов: 

1. Профилактика (предупреждение) проблем, нарушений в развитии. 

2. Коррекция недостатков психического и речевого развития. 

        3.       Реабилитация, социальная адаптация детей с особыми образовательными потребностями. 

Такая работа в учреждении проводится дифференцированно, на основе индивидуального 

подхода к детям, с учетом специфики заболевания, нарушения и возрастных особенностей 

ребенка. 

 

Терминологические понятия 

Особые образовательные   

потребности (ООП) 

индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жиз- 

ненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования 

(п.1.3. ФГОС ДО) 

 

Обучающийся с 

ограниченными возмож- 

ностями здоровья (ОВЗ) 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико- 

педагогической комиссией и препятствующие получению образова- 

ния без создания специальных условий 

(ФЗ-273 «Об образовании в РФ») 

 

       Ребёнок-инвалид 

инвалид – это лицо, которое имеет нарушение здоровья со 

стойким расстройством функций организма, обусловленное заболе- 

ваниями, последствиями травм или дефектами, приводящими к 

ограничению жизнедеятельности и вызывающие необходимость его 

социальной защиты. 

Категория «ребенок-инвалид» устанавливается гражданину в 

возрасте до 18 лет в зависимости от степени ограничений жизнеде- 

ятельности (ОЖД), обусловленного стойким расстройством функ- 

ций организма, возникшего в результате заболеваний, последствий 

травм или дефектов, на срок 1 год, 2 года либо до достижения граж- 

данином возраста 18 лет. 

(ФЗ- №181 «О социальной защите инвалидов в РФ») 

 

Часто болеющие 

дети 

дети, переносящие острые респираторные инфекции чаще, 

чем условно здоровые дети (т. е. более 4-6 раз за год) 

(А.А.Баранов, В.Ю.Альбицкий, 1986 г.) 

 

Трудная жизненная 

ситуация 

обстоятельство или обстоятельства, которые ухудшают усло- 

вия жизнедеятельности гражданина и последствия, которых он не 

может преодолеть самостоятельно 

(ФЗ N 178 (ред. от 28.12.2022) «О государственной социаль- 

ной помощи») 
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Несовершеннолетний, 
находящийся в социально 
опасном положении 

лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорно- 

сти находится в обстановке, представляющей опасность для его 

жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспи- 

танию или содержанию, либо совершает правонарушение или анти- 

общественные действия 

(ФЗ№120 (ред. от 21.11.2022 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних») 

 

 
Безнадзорный 

несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со 

стороны родителей или иных законных представителей либо долж- 

ностных лиц 

(ФЗ№120 (ред. от 21.11.2022 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних») 

 

 
 

Беспризорный 

несовершеннолетний, не имеющий места жительства и (или) места 

пребывания 

(ФЗ№120 в ред. от 21.11.2022 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних») 

 

2.7 .1. Цели и задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ТНР 

 
Цели программы КРР: Задачи: 

- выявление особых образовательных по- 

требностей обучающихся с ТНР, обусловлен- 

ных недостатками в их психофизическом и 

речевом развитии; 

- осуществление индивидуально- 

ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом их пси- 

хофизического, речевого развития, индивиду- 

альных возможностей и в соответствии с ре- 

комендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии; 

возможность освоения детьми с ТНР 

адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

- определение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР, обуслов- 

ленных уровнем их речевого развития и сте- 

пенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на осно- 

ве координации педагогических, психологиче- 

ских и медицинских средств воздействия; 

оказание родителям (законным пред- 

ставителям) обучающихся с ТНР консульта- 

тивной и методической помощи по особенно- 

стям развития обучающихся с ТНР и направ- 

лениям коррекционного воздействия. 

 
2.7.2. Содержание деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

обучающихся с ТНР 

 
Программа КРР предусматривает: 
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-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 ребёнка, 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 ак- 

тивного 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 макси- 

мальной 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. 

 

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 (ОНР 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 онто- 

генетическими закономерностями его становления; 

-совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), син- 

таксического, семантического компонентов языковой способности; 
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-овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования 

в речевой деятельности; 

-сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор опре- 

деленных 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. 

 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна быть 

реализована в образовательной организации в группах компенсирующей  направленности, плани-

руется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой до- 

школьного образования для данной категории обучающихся. 

АОП ДО для детей с ТНР регламентирует: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктив- 

ной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового 

развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой 

потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в 

ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР; 

- взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы до- 

школьного образования для обучающихся с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно считать: 

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР; 

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других 

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

- 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 ДОУ образовательной деятельно- 

сти, 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 ком- 

плексного 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, 
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особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, предусматриваю- 

щее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 

организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и ис- 

пользование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического 

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп 

и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения не- достатков речевого развития обучающихся дошкольного 

возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций обучаю- 

щихся с ТНР 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и анализ 

совокупных данных о развитии ребенка. 

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

овладения родной речью), психического и физического развития проводится предварительная 

беседа с родителям (законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ДОУ с ребенком обследование 

начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только установление положи- 

тельного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию в 

речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы 

(однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. 

Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и 

монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в 

использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо- 

ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруд- 

нений в звуковом оформлении речевого высказывания. 

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, позна- 

вательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. 
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Беседа организуется на лексических темах: «Моя семья», «Игрушки», «Домашние 

питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», 

«Наш город» и др.. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной 

беседы, фиксируются. 

 

Разделы диагностики Направления диагностики 

Обследование  

словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление 

качественных параметров состояния лексического строя родного языка 

обучающихся с ТНР. 

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий опреде- 

ляются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и 

включают обследование навыков понимания, употребления слов в раз- 

ных ситуациях и видах деятельности. 

В качестве приемов обследования можно использовать показ и 

называние картинок с изображением предметов, действий, объектов 

с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела 

человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; жи- 

вотных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональ- ные 

реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяс- нение 

значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

     Обследование 

 грамматического 

строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка 

направлено на определение возможностей ребенка с ТНР адекватно 

понимать и реализовывать в речи различные типы грамматических 

отношений. 

В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных 

категориальных форм, словообразованием разных частей речи, 

построением предложений разных конструкций. 

В заданиях используются такие приемы, как составление фразы с 

опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии 

картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной 

форме, преобразование деформированного предложения. 

 

Обследование 

связной речи 

 

 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений. 

1. изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом начале об- 

следования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для 

определения степени сформированности монологической речи предла- 

гаются задания, направленные на составление ребенком различных ви- 

дов рассказов: повествовательного, описательного, творческого. 

2. составление рассказа на родном языке: умение выстроить сюжетную 

линию, передать все важные части композиции, первостепенные и 

второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие ис- 

пользуемых при рассказывании языковых средств, возможность со- 

ставления и реализации монологических высказываний с опорой (на 

наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. 

Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или 

отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предло- 

жения, использования сложных или простых предложений, принятия 
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помощи педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи,  

литературных оборотов, адекватность использования лексико- 

грамматических средств языка и правильность фонетического 

оформления речи в процессе рассказывания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обследование фоне- 

тических и фонема- 

тических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для этого 

необходимо предъявить ряд специальных заданий, предварительно 

убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 

ребенку с ТНР. 

Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без 

него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук 

изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением со- 

гласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных 

позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. 

Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов 

отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим цик- 

лам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные 

виды профессий и действий, с ними связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и 

их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом 

обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в 

разном речевом контексте. 

При обследовании фонетических процессов используются разно- 

образные методические приемы: самостоятельное называние лексиче- 

ского материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называ- 

ние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты об- 

следования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: заме- 

ны звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое 

произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организа- 

ции слова. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 

проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с 

возможным применением адаптированных информационных 

технологий. 
 

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

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

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

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

количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их 

последовательности. 
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В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков. 

 

 
2.8. Рабочая программа воспитания 

 
Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих адаптиро- 

ванные образовательные программы дошкольного образования (далее - программа воспитания), 

предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на основе 

тре- бований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Феде- рации». 

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 до- 

стижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника МБДОУ и с базовыми 

духовно- нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания. 

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

рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников 

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

Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

способности и таланты обучающихся, под- готовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в ос- 

новных 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. 

МБДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритет- ные направления воспитания с учетом реализуемой  образовательной программы, 

регио- нальной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 
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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: 

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 

традициях, 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 воз- 

никает у ребѐнка вслед- 

ствие воспитания у него 

нравственных качеств, 

интереса, чувства любви и 

уважения к своей стране - 

России, своему краю, ма- 

лой родине, своему наро- 

ду и народу России в це- 

лом (гражданский патри- 

отизм), ответственности, 

ощущения  принадлежно- 

сти к своему народу. 

 

Патриотическое воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного чувства, 
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которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и еѐ 

уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: 

 формирование «патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за насле- 

дие 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 че- 

ловеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с дру- 

гими людьми. 

семья, дружба, человек и 

сотрудничество 

В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных отношений и 

социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование 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 ребёнком моральных 

ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в соответ- 

ствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура по- 

ведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения усваива- 

ются ребѐнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, фор- 

мированием 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 лич- 

ностном 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- 
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честв личности, самостоятельности и инициативности ребѐнка. Познавательное и духовно- 

нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как 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 трудо- 

вых 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 

помеще- ния, 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, 

патрио- тизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 
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окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспита- ния, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и со- переживание, 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, пробу- 

дить 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 культур- 

ным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

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

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

Принципы реализуются в укладе дошкольного учреждения, включающем воспитывающие 

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

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, 

содержа- щие 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 насы- щенность 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 

результа- ты 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 

развитии человека в будущем. 

На уровне дошкольного учреждения не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии с ФГОС ДО, т.к. «целевые ориентиры основной образовательной 
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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». 

 

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, спо- 

собный к сочувствию и заботе, к нравственно- 

му поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и по- 

ведение; принимающий и уважающий разли- 

чия между людьми. Освоивший основы рече- 

вой культуры. Дружелюбный и доброжела- 

тельный, умеющий слушать и слышать собе- 

седника, 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. 
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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. 

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. 

 
 

2.8.4. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Уклад образовательного учреждения 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и образовательного 

учреждения, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, дея- тельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, не- 

дельного, месячного, годового циклов жизни образовательного учреждения. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками образовательного учреждения). 

Уклад МБДОУ задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: руководителей образовательного учреждения, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения дошкольного учреждения. 

 

Основные характеристики уклада организации 

Цель и смысл деятельности МБДОУ, её миссия - разностороннее развитие ребёнка в период 

дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно- 

нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных 

традиций. 

Принципы жизни и воспитания в МБДОУ 

Принципы жизни и воспитания в дошкольном учреждении соответствуют основным 

принципам дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и до- 

школьного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
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5) сотрудничество МБДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, ме- 

тодов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Образ МБДОУ, её особенности, символика, внешний имидж 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы МБДОУ являются ключевые 

мероприятия 

«Календаря образовательных событий РФ», коллективные дела группы детей под 

руководством воспитателя через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

 важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, 

планиро- вание, совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или 

индивидуаль- ного каждого участника); 

 в проведении мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, социальная 

ак- тивность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий продукт, 

принять участие в общественно значимом деле; 

 педагогические работники МБДОУ ориентированы на формирование детского коллектива 

внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских 

взаимоот- ношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься 

интересным делом в паре, небольшой группе; 

 ключевой фигурой воспитания в МБДОУ является воспитатель группы, реализующий по 

отно- шению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в раз- решении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для 

ребенка фигурой очень зна- чимой, именно на него ложится огромная ответственность за 

создание условий для личностного развития ребенка. Для реализации Программы воспитания 

уклад должен быть принят всеми участниками образовательных отношений. Единство 

ценностей и смыслов воспитания, разделяе- мых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение 

– вот ключевая позиция взаимоотношений всех участни- ков воспитательного процесса. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая со- ставляющая уклада. Культура 

поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспи- тывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая ат- мосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам МБДОУ 

Отношение к воспитанникам строятся по следующим правилам: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

по- ложительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
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2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответ- ствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситу- ацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах дея- 

тельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной дея- 

тельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ре- 

бенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и под- держки образовательных инициатив семьи. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе партнерства в интересах создания 

мак- симально благоприятных условий для развития обучающихся. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе сотрудничества для объединения 

уси- лий семьи и МБДОУ в воспитании ребенка. 

Ключевые правила МБДОУ 

Богатейшая духовная культура нашей страны, города, в котором мы живем, является 

неотъем- лемой частью той развивающей среды, которая с самых ранних лет становится одним из 

мощней- ших стимулов развития ребенка, приобщения его к лучшим образцам изобразительного 

искусства, архитектуры, музыки и художественной литературы. 

Широко используются в МБДОУ разработанные нашими педагогами 

культурнообразовательные практики, направленные на развитие интереса и любви к чтению: в 

практике работы с детьми, ис- пользуется не только рекомендованная программой 

художественная литература, но и современная отечественная и зарубежная литература, которая, 

по мнению педагогов, несет воспитательный по- тенциал. Внедряются в работу культурные 

практики по слушанию музыки, в результате проведения которых детьми вместе с воспитателями 

создается определенный продукт: рисунок, открытка, мультфильм.  

Традицией детского сада стали мероприятия, посвященные святым дням истории нашей 

Родины: Дню защитника Отечества, Дню победы, Дню рождения Таганрога, Дню России. В 

доступных детям формах организуются тематические мероприятия, посвященные столице нашей 

Родины, многонациональным народам нашей страны и мира. 

Воспитательный процесс в МБДОУ организуется в развивающей среде, которая образуется сово- 

купностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ре- 

бенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления готовых игр и пособий, 

но и через вовлечение детей и родителей к оптимизации условий в МБДОУ; изменяется среда в 

соответствии с реализуемой на данный отрезок времени лексической темой или темой проекта. 

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели 

свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 
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придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием, а также, чтобы они становились активными создателями среды: и групповая 

комната, и раздевалка украшаются продуктами детской деятельности. 

Развивающая среда детского сада не ограничивается только групповым помещением, 

кабинеты логопедов, психолога, зал - музыкальный (физкультурный), коридоры и рекреации. 

Организован- ная в данных помещениях деятельность детей носит развивающий характер, 

обогащает их круго- зор, выводит за рамки привычных игр и занятий. 

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в МБДОУ 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональ- 

ный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

пла- нов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. Педагог должен 

соблюдать 

кодекс нормы профессиональной этики и поведения (Кодекс профессиональной этики 

педагогиче- ских работников ДОО, разработан на основании положений Конституции 

Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» и иных нормативных правовых актов Российской Федера- 

ции.): 

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

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

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

дет- ском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Традиции дошольного учреждения способствуют развитию чувства сопричастности 

сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать 

дальнейшие действия и события. Каждая традиция решает определенные воспитательные 

задачи и соответствует возрастным особенностям детей: 

 Годовой круг праздников: государственные, традиционные праздники культуры. 

 Тематические недели: Неделя здоровья, Неделя безопасности и др. 

 Социальные акции. 

Большое внимание уделяем празднованию Дня Победы, используя традиции: 
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 Мастерская «Подарок ветерану»; 

 Письмо солдату; 

 Возложение цветов к вечному огню; 

 Окна Победы.  

Экологические акции по формированию ценности Природа (накорми птиц, создание 

«Столовой для пернатых»; «День птиц»; Красная книга природы; сбор макулатуры); «Эколята- 

дошколята»). 

Само понятие «традиции» обязывает нас применять русские народные игры в воспитательной 

деятельности. Это педагоги осуществляют через режимные моменты (прогулки) и детско-

взрослые проекты. Традицией стало совместное оформление стен к различным датам. 

Начиная с младшего возраста, перед началом каждого дня воспитатель проводит 

общегрупповой ритуал «Утренний круг», где дети приветствуют друг друга и обсуждают планы 

на текущий день, делятся впечатлениями. Во время «Вечернего круга» подводятся итоги 

прошедшему дню: что планировали, что получилось, над чем нужно поработать, отмечаются 

положительные моменты. Одним из значимых ритуалов являются «Новости выходного дня» - по 

понедельникам ребята рассказывают, как провели выходные, учатся эмоцинально-значимой 

оценке произошедших событий. 

Перед сном детям читают спокойные сказки, а также включают спокойную музыку, перед 

приемом пищи, педагог рассказывает воспитанниками о том, что они сегодня будут есть, о 

культуре поведения за столом, об этикете. Отмечаем день рождения - развиваем у детей 

способность сопереживанию радостных событий, вызваем положительные эмоции, 

подчеркиваем  значимость каждого ребенка в группе. Дети    вместе с воспитателем поздравляют 

именинника, поют ему «Каравай», каждый ребенок говорит имениннику пожелание.  

Таким образом, составляющие уклада, традиции помогают создавать в группе атмосферу, 

когда дети и педагоги действительно ощущают себя членами единого сообщества. Все традиции 

объединены воспитательным компонентом. 

На уровне группы поддерживаем традиции: 

 «Утренний круг» - это форма организации образовательной деятельности взрослых и детей 

в режимном моменте. Не только приветствие детей, планирование на предстоящий день, 

созда- ние доброжелательной атмосферы. 

«Вечерний круг» подводим итоги прошедшему дню: что планировали, что получилось, над чем 

нужно поработать, отмечаем положительные моменты. 

 Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда МБДОУ (учитывает 

этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности) 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет 

и живет. Он включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социо- культурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы. Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной про- граммы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направ- лен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства. 

Социальное партнерство – это отношения, организуемые образовательным учреждением между 

двумя и более равноправными субъектами, характеризующиеся добровольностью и 

осознанностью за выполнение коллективных договоров и соглашений и формирующиеся на 

основе заинтересован- ности всех сторон в создании психолого- педагогических и 
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социокультурных условий для развития обучающихся, повышения качества образования. 

Взаимодействие МБДОУ с социумом включает в себя: работу с государственными структурами и 

ор- ганами местного самоуправления; взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 

взаимодей- ствие с учреждениями образования, спорта, культуры; с семьями воспитанников ДОУ.  

- Отдел образования г. Таганрога проводит: открытые мероприятия для слушателей курсов 

повышения квалификации, семинары, мастер-классы, конференции, конкурсы, ознакомление с 

новыми педагогическими технологиями обучения детей с проблемами в развитии.  

-  Методические объединения города – проводят консультации, семинары-практикумы, 

мастер- класс. 

- ДГП № 2 (детская поликлиника) на базе своего учреждения проводит медицинское 

обслуживание, диспансеризации; связь медицинских работников по вопросам заболеваемости и 

профилактики (консультирование) и прививкам дошкольников. 

- Центральная детская библиотека им.А.П. Гайдара ведет информационную, 

просветительскую и культурно- досуговая работа с детьми и родителями, в рамках которой 

организуются совместные акции «Неделя книги», тематические встречи, беседы. 

- Таганрогская детская музыкальная школа им. А.П. Чехова проводит совместные концерты . 

- Музей города Таганрога сотрудничество по реализации проекта «Воспитание юного 

таганрожца средствами музейной педагогики», в рамках которго организуются экскурсии. 

- Театры нашего города. Привлечение творческих коллективов помогает разнообразить досуг 

вос- питанников, создать позитивную мотивацию и приобщает дошкольников к миру театра, 

музыки, искусств в целом. 

- Сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактическую работу акции, рейды, флешмобы, 

викторины по пропоганде соблюдения ПДД с целью обеспечения безопасности детей на догоре: 

«Неделя бопасноти», «Засветись темноте», «Безопасная дорога», конкурсы, массовые 

мероприятия для родителей. 

- Сотрудники ВДПО г. Таганрога организуют конкурсы, тематические мепоприятия, игры, 

викторины, направленные на пропаганду соблюдения пожарной безопасности. 

В рамках социокультурного контекста повышается в воспитании роль родительской обще- 

ственности как субъекта образовательных отношений. 

Интеграция семейного и дошкольного воспитания – одно из главных направлений 

рабо- ты ДОУ, так как цель этой работы - сохранение приоритета семейного воспитания, 

привлечение семей к участию в учебно- воспитательном процессе. С этой целью проводятся 

родительские со- брания, консультации, беседы, применяются средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), 

привлекаются роди- тели к проведению праздников, развлечений, экскурсий и др.
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Воспитывающая среда образовательной организации 

 

Воспитывающая среда МБДОУ – это пространство, в рамках которого происходит 

процесс воспитания. 

Состав воспитывающей среды МБДОУ 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих воз- 

можность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным 

ценностям российского общества. 

Воспитывающая среда МБДОУ направлена на создание следующих групп условий: 

- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребѐнка к окружаю- 

щему миру, другим людям, себе; 

- условия для обретения ребѐнком первичного опыта деятельности и поступка в соответ- 

ствии с традиционными ценностями российского общества; 

- условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаимодей- 

ствия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая разновозрастное детское 

сообщество. 

Коллектив МБДОУ прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в 

которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской 

жизни, научит ребенка действовать и общаться в ситуациях, приближенных к жизни. 

В каждом групповом помещении МБДОУ размещен и оформлен центр по патриотическому 

воспитанию (центр краеведения, познавательный центр, исследовательский центр), в которых 

находится материал по ознакомлению с городом, страной, государственной символикой, 

содержанием которого является наглядный материал, представленный в различных форматах, 

по темам: «Город Таганрог – родина Чехова», «Наша родина – Россия», «Москва – столица 

России», «Моя семья» и так далее, где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут 

пополнять знания. 

Музыкальный зал МБДОУ оформляется к праздникам, имеет тематическую 

направленность, используемый материал обеспечивает понимание детьми социокультурных 

ценностей нашего народа. Здесь дети занимаются, пением, танцами, участвуют в спектаклях, 

развлечениях, праздниках. Весь процесс подготовки к праздникам, конкурсам несет в себе 

большой воспитательный потенциал. Кроме организованных занятий, в зал можно прийти для 

подвижных игр в любое время и любую погоду. Воспитатель посредством игр с правилами 

воспитывает в детях важные личностные качества. 

Экологический центр в групповых помещениях предоставляет ребятам возможности для 

ежедневного наблюдения (календарь природы), располагает оборудованием для проведения 

опытов и экспериментов, длительных наблюдений, организации экологически 

ориентированных акций, конкурсов, викторин, исследовательских, познавательных проектов. 

Оформление интерьера помещений дошкольного учреждения (холла, коридоров, групповых 

помещений, залов, лестничных пролетов и т.п.) периодически обновляется: 

- размещение на стенах МБДОУ регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ детей и 

родителей, позволяет реализовать свой творческий потенциал, а также знакомит их с работами 

друг друга; 

- озеленение территории, разбивка клумб, оборудование игровых площадок, доступных и при- 

способленных для детей разных возрастных групп, позволяет разделить свободное простран- 

ство МБДОУ на зоны активного и тихого отдыха; 
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- благоустройство групповых помещений осуществляется по творческим проектам воспитателя 

и родителей воспитанников, при этом педагоги имеют возможность проявить свою творческую 

инициативу, привлечь родителей к активному участию в оформлении развивающей среды для 

своих детей; 

- событийный дизайн – к каждому празднику и знаменательному мероприятию в МБДОУ 

оформляется пространство музыкального зала, групповых помещений, центрального холла. 

 

Общности образовательной организации 

Общность — это системой связей и отношений между людьми, основанной на разделяе- 

мых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной деятель- 

ности. 

В МБДОУ существуют следующие общности: 

 педагог - дети, 

 родители (законные представители) - ребѐнок (дети), 

 дети-дети, 

 педагог - родители (законные представители). 

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей 

Достижение общей цели воспитания - личностное развитие каждого ребѐнка с учѐтом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе традици- 

онных ценностей российского общества - возможно только при условии эффективной деятель- 

ности всех общностей. 

Особенности организации всех общностей определяются системой взаимосвязей их 

участников. 

В центре воспитательного процесса находится ребенок, который по мере взросления за- 

нимает субъектную позицию. 

 

Ценности и цели общностей образовательной организации 

Общности Ценности и цели общности 

Профессиональная

 общность -это 
устойчивая система 
связей и отношений 
между педагогическими 
работ- никами, единство 
целей и задач воспитания, 
реализуемое всеми 
сотрудниками МБДОУ. 
Деятельность 
профессиональной 
общности обеспечивает 
созда- ние необходимых 
психолого-
педагогических условий 
реализации программы 
воспитания. 

Участники профессиональной общности разделяют те ценно- сти, 
которые заложены в основу Программы. 
Основой эффективности профессиональной общности явля- ется 
рефлексия собственной профессиональной деятельности. 
Педагогические работники и другие сотрудники образова- тельной 
организации ориентированы на то, чтобы: 

- быть примером в формировании полноценных и сформиро- 
ванных ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже 
самые незначительные стремления к общению и взаимодей- 
ствию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 
отдельными детьми внутри группы сверстников принимала обще- 
ственную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт 
общения на основе чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 
проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопере- 
живать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товари- 
щу; 
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- воспитывать в детях такие качества личности, которые по- могают 

влиться в общество сверстников (организованность, общи- 

тельность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь 

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой 

за свое поведение. 

Профессионально- 

родительская общность 

включает сотрудников 

образовательной органи- 

зации и всех взрослых 

членов семей воспитан- 

ников, которых связы- 

вают не только общие 

ценности, цели развития 

и воспитания детей, но и 

уважение друг к другу. 

Основная задача профессионально-родительской общности - 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в МБДОУ, 

по- скольку зачастую поведение ребенка дома и в МБДОУ сильно 

разли- чается. 

Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми осо- 

бенностей ребенка будет способствовать созданию условий, кото- 

рые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания. 

Деятельность профессионально-родительской общности спо- 

собствует формированию единого подхода к воспитанию детей в 

семье и МБДОУ. 

Детско-взрослая 

общность характеризу- 

ется  содействием    друг 

другу, сотворчеством и 

сопереживанием,    взаи- 

мопониманием и взаим- 

ным  уважением,   отно- 

шением к ребенку как к 

полноправному челове- 

ку, наличием  общих 

симпатий, ценностей и 

смыслов у всех участни- 

ков общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механиз- 

мом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала 

приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в 

общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся 

его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений 

ее участников. 

В каждом возрасте и каждом случае она обладать своей спе- 

цификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. 

Общество сверстников – 

необходимое условие 

полноценного развития 

личности ребенка. Здесь 

он непрырывно 

приобретает способы 

общественного 

поведения, под руковод- 

ством воспитателя учит- 

ся умению дружно жить, 

сообща играть, трудить- 

ся, заниматься, достигать 

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с 

другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. 

Воспитатель формирует и развивает в детских взаимоотношениях 

дух доброжелательности, стремление и умение помогать как 

старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные 

детские общности. В образовательном учреждении создаются 

условия для обеспечения возможности взаимодействия ребенка как 

со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в 

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения но- 

вого, рождает опыт послушания, следования общим для всех пра- 
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поставленной цели. Чув- 

ство приверженности к 

группе сверстников рож- 

дается тогда, когда ребе- 

нок  впервые  начинает 

понимать, что рядом с 

ним такие же, как он сам, 

что свои желания необ- 

ходимо соотносить с же- 

ланиями других. 

вилам, нормам поведения и традициям. 

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для 

воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным по- 

тенциалом для инклюзивного образования. 

 

Задачи воспитания в образовательных областях 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ТНР дошколь- 

ного 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 ценно- 

стям 

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, 
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социально значимого поступка, приобретения ребѐнком опыта мило- 

сердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи; 

формирование способности бережно и уважительно относиться к 

результатам своего труда и труда других людей. 

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», «Красо- 

та». 

- 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», «При- 

рода» 

- 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 
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интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения 

детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации твор- ческого 

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 ценно- 

стям 

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. 

 
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 

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; 
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своим национальным осо- 

бенностям и чувства собственного 

достоинства как 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 при- 

роды и людей и бережного ответ- 

ственного отношения к природе. 

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, 

праздников, викторин, выставок и пр.; 

- формировании правильного и безопасного поведения в 

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 

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 

групповых форм в продуктивных видах деятельности; 
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взаимопомощи людей в различ- 

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. 

- 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. 
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Цель физического и оздоро- 

вительного воспитания: сформи- 

ровать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнеде- 

ятельности лежит в основе всего. 

традиционных народных игр, дворовых игр на территории 

детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проек- 

тов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в МБДОУ. 

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. 
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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- 

ванием материалов и 

природной среды, которое 

является следстви- ем трудовой 

деятельности взрос- лых 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). 

Формы и виды деятельности: 

- демонстрация и объяснение детям с ТНР 

необходи- мости постоянного труда в повседневной 

жизни; 

- воспитание у детей с ТНР бережливости 

(беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

педагогов, сверстников); 

- предоставление детям с ТНР самостоятельности в 

выполнении работы, воспитание ответственности за 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 кра- 

сота 

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; 
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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. 

-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 

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. 
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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 

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 хра- 

нятся в методической копилке Программы. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 
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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 взрос- 

лого приводит к приобретению ребѐнком собственного опыта переживания той или иной цен- 

ности. 

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно воз- 

никшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуаль-

ная 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; 

- 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 ме- 

тодической работы на основе традиционных ценностей российского общества. В группах педа- 

гоги планируют и реализуют также свои тематические творческие проекты, отраженные в рабо- 

чих программах. Проекты и события могут исходить также из интересов детей группы или кон- 

кретного 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 ребёнка 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- 
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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- 

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. 
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-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 её 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; 

- 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 организаци- 

онные условия реализуемых образовательным учреждением программ: разнообразие социаль- 

ных партнѐров, новые механизмы сетевого взаимодействия. Это не только обогащает содержа- 

ние образования и воспитания, но создаѐт возможности для формирования моделей непрерыв- 

ного развития всем участникам образовательных отношений: детям нормативно развивающим- 

ся и детям с ограниченными возможностями здоровья, педагогам и родителям. 



178  

 
2.9. Организационный раздел 

Содержание организационного раздела рабочей программы воспитания раскрывает об- 

щие требования к условиям еѐ реализации: 

 кадровое обеспечение; 

 нормативно-методическое обеспечение; 

 требования к условиям работы с особыми категориями детей; 

создание следующих условий, обеспечивающих достижение целевых ориентиров в рабо- 

те с особыми категориями детей. 

 

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 

ДОУ на текущий учебный год.  

 

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 – коммуникативного 

развития и социального воспитания дошкольников «Дорогою добра» Л.В. 

Коломийченко.  

 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению программы 

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). 

Содержание Рабочей программы представлено в разделах «Человек среди людей», «Человек в 

истории», «Человек в культуре в младшей: «Человек среди людей», 

«Человек в культуре»; в средней и старшей группах: «Человек среди людей», «Человек в культуре», 

«Человек в истории»; в подготовительной группе: «Человек среди людей», 

«Человек в истории» «Человек в своем крае». Каждый из которых дифференцирован по 

блокам: 
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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». 
 

 

Включенность в программу раздела «Человек в своем крае» обусловлено требованиями ФГОС 

ДО. Его содержание служит вариативной частью программы в соответствии с региональными 

особенностями. 

Соотношение блоков по различным возрастным группам определяется доминирующими 

основаниями социальной идентификации, особенностями психического и личностного развития 

детей. 

Наличие разделов, блоков и тем способствует системному и целенаправленному блочно- 

тематическому планированию процесса реализации программы. 

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 средней группе (4-5 лет). 
 



180  

Время 

проведения 

Темы разделов 

Раздел «Человек среди людей» 

Сентябрь «Человек и его поступки» Блок «Я - человек: 

я- мальчик, я- 

девочка» 
«Мы растем» 

«Настоящие мальчики и девочки» 

Октябрь «Разное настроение» 
 

«Этикет» 

«Транспорт и средства связи» 

Ноябрь «Транспорт и средства связи» 

«Правила безопасного поведения» 

Права и обязанности человека» 

Декабрь «Труд мужской и женский» Блок «Мужчины и 

женщины» «Внешние различия мужчин и женщин» 
 «Моя семья» Блок «Моя 

семья» Январь «Такие разные интересы» 

«Этикет и взаимоотношения в семье» 

«Семейные праздники» 

Февраль «Кто работает в детском саду» Блок «Детский 

сад мой второй 

дом» 
«Территория детского сада» 

«Взаимоотношения между детьми 

Раздел «Человек в истории» 

Март «Как жили люди раньше» Блок «Появление 

и развитие 

человека на 
земле» 

«Мой любимы город» Блок «Родной 

город» «Мы заботимся о родном городе» 

Апрель «Наша страна Россия» Блок «Родная 
страна» 

Раздел «Человек в культуре» 

 «Жилище русского человека» Блок «Русская 

традиционная 

культура» 
Труд русских людей 

Май «Человек и природа» 

«Предметы крестьянского быта» 
 «Одежда русских людей»  

 
 

Планирование образовательной деятельности в старшей группе ( 5-6 лет): 
 

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» 
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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 

 «Чем занимаются в детском саду» сад мой второй 
дом» 

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» 
 
 

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; 
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- 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 про- странство. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечи- вающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребно- стями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предпола- гающее 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 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; 
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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 

родите- лей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в 

ДОО должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с Программой. 

Размещение оборудования в группах предполагает гибкое зонирование и возможность 

трансфор- мации среды с учетом стоящих воспитательных и образовательных задач, а также 

игровых замыс- лов детей. Так, все оборудование можно условно сгруппировать по трем 

пространствам: простран- ству активной деятельности, пространству спокойной деятельности и 

пространству познания и творчества. В пространстве активной деятельности размещается 

оборудование, связанное с двига- тельной активностью, сюжетно-ролевыми играми и т.д. В 

пространстве спокойной деятельности - зона релаксации, конструктивные и театрализованные 

игры, настольные игры, книги и мягкая дет- ская 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 

подвижно- сти в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в 

физкультурном и музыкаль- ном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, 

спортивной площадке, всей террито- рии 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 разви- тие", "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 

развиваю- щие 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, 

демон- страционные материалы и дидактические пособия которого способствуют реализации 
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поисково- экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции с содержанием 

образовательных областей "Познавательное развитие", "Речевое развитие", "Социально-

коммуникативное разви- тие"). 

7. Центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расширение 

кругозо- ра детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со взрослыми и 

сверстниками в интеграции с содержанием образовательных областей "Познавательное 

развитие", "Речевое раз- витие", "Социально-коммуникативное развитие". 

8. Книжный уголок, содержащий художественную и документальную литературу для детей, 

обес- печивающую 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 

музы- кальную 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 

образователь- ных областей "Речевое развитие", "Познавательное развитие", "Социально-

коммуникативное раз- витие". 

В соответствии с ФГОС ДО ППРОС ДОО обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребно- стям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных воз- можностях и способностях, в т.ч. при взаимодействии 

обучающихся друг с другом и в коллектив- ной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, группы и 

при- легающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 

также ма- териалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного 

возраста с ТНР в со- ответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, воз- можностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

само- совершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 
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- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образова- ния и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, 

а также поддержки образова- тельных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

работ- ников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возраст- 

ные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искус- ственного замедления развития обучающихся). 

ППРОС ДОО создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Она строится на основе принципов соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС является: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения (в т.ч. 

техниче- ские и информационные), материалы (в т.ч. расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоро- вительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследова- тельскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; дви- гательную 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 свойства- ми - 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 матери- алов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в т.ч. обучающихся с ТНР, к 

иг- рам, 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, созда- вать 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 образо- вательного 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 
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его к миру искусства; 

ППРОС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия обучающихся 

с ТНР, а также для комфортной работы педагогических работников. 

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. 

Каждое групповое помещение группы компенсирующей направленности включает в себя: 

Кабинет логопеда; игровую комнату; спальную комнату; туалетную комнату; раздевалку. 

 
Вид помещения 

Функциональное 
исполь зование 

Оснащение 

Условия для образовательной работы 

Групповые помещения 

Построение предметно - 
развивающего простран- 
ства по 5 направлениям 

Сюжетно-ролевые игры 
Самообслуживание 
Трудовая деятельность 

Самостоятельная творче- 
ская деятельность 

Ознакомление с природой, 
труд в природе 

Поисково- 

исследовательская дея- 
тельность 

Мебель детская для практической деятельности. 
Физкультурные уголки. 

Книжный уголок. 

Уголок для изобразительной деятельности. 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Се- 
мья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница» «Ателье», 

«Библиотека», «Школа» и др. 

Природный уголок: календари природы, плакаты и наборы 

дидактических наглядных материалов с изображением жи- 

вотных, птиц, насекомых, обитателей морей и рек и др., му- 

ляжи фруктов и овощей. Материалы по познавательному, 

речевому развитию: дидактические игры на развитие психи- 

ческих функций, материалы по сенсорике, РЭМП, развитию 

речи, обучению грамоте, конструкторы различных видов. 

Наборы для пескоаква терапии: столикиванны для игр с 

песком и водой, наборы резиновых, пластиковых игрушек, 

совочки, лопатки, ведерки, грабли и т.п. 

Конструкторы разной величины и наборы фигур для плос- 

костного и объемного конструирования, конструкторские 

наборы (в зависимости от возраста и состояния детей) и т.п. 

Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, 

наборы кукольных, теневых и пальчиковых театров, флане- 

леграфы, мольберты, доски и панели для работы с пластили- 

ном и глиной, формочки для работы с гипсом, клеенчатые 

фартуки и т.п. 

Развивающие и обучающие игры, различные виды домино, 

головоломок; игры, направленные на развитие интеллекту- 

альных, сенсорных, моторных возможностей детей, а также – 

на развитие представлений об окружающем мире, на фор- 

мирование практических и социальных навыков и умений. 

Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за 
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детьми, для уборки, глажки, набор «Парикмахерская», «Ма- 

газин», «Набор Принцессы» и т.п. 

Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора 

доктора, набора инструментов, набора пожарника и поли- 

цейского и т.д. 

Игрушки: мягкие и твердые, различного размера, плюшевые и 

выполненные из различных материалов: пластмассовые, 

резиновые, деревянные (машинки, куклы, мячи, кубики, пи- 

рамидки). 

 

Спальные помещения 

- дневной сон 

- игровая деятель- 

ность 
 

Спальная мебель 

Физкультурное оборудование для: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

Полифункциональное оборудование 

Раздевальная комната 

- информационно – про- 

светительская работа с 
родителями 

Детская мебель 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно – демонстрационный материал для родителей 

Игрушки для прогулки 

Методический кабинет 

- осуществление методи- 

ческой помощи педагогам 

- организация консульта- 

ций, семинаров, педагоги- 

ческих советов 

- выставка дидактических 

и методических материа- 

лов для организации рабо- 

ты с детьми по различным 

направлениям 

-выставка изделий народ- 

но-прикладного искусства 

Библиотека педагогической и методической литературы 

Библиотека периодических изданий 

Пособия для образовательной деятельности педагога с деть- 

ми 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, семинаров – практи- 

кумов, 

Набор картин, иллюстративный материал 

Игры, муляжи, предметы декоративно-прикладного искус- 

ства и т.д. 

Иллюстративный материал 

Изделия народных промыслов 

Музыкальный зал 

занятия по музыкально- 

му воспитанию 

- индивидуальные занятия 

- тематические досуги 

- театральные представле- 

ния 

- праздники и утренники 

- родительские собрания и 

прочие мероприятия 

Библиотека методической литературы, сборники нот 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материла 

Музыкальный центр 

Пианино, подборка аудиокассет с музыкальными произведе- 

ниями 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

Различные виды театров 

Ширма кукольного театра 

Детские и взрослые костюмы 

Проектор , экран для проектора. 

Телевизор 
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Детские и взрослые костюмы 

Физкультурный зал 

(совмещен с музыкальным) 

образовательная деятель- 

ность педагога с детьми 

Спортивные досуги 

Развлечения праздники 

Консультационная работа с 

родителями и воспита- 

телями 

Закаливающие процедуры 

Дополнительное оборудование: маты настенные и наполь- 

ные, надувные и стационарные батуты, полифункциональ- 

ные многопрофильные модульные комплексы, гим- 

настические палки и гантели, гимнастические скамейки и 

лесенки, игровые обручи, мячи надувные и резиновые разного 

размера, веревочные лестницы, различные коврики и дорожки 

и т.п. 

Магнитофон, дидактический материал для проведения по- 

движных игр 

Условия для коррекционной работы 

Кабинет учителя- 

логопеда 

-Логопедические занятия 

подгрупповые и индиви- 

дуальные 

-Консультационная работа 

с родителями 
 

Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для под- 

группы детей, шкафы, стеллажи или полки для оборудова- 

ния; 

Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивиду- 

альные маленькие и средние зеркала по количеству детей; 

Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспо- 

могательные средства для исправления звукопроизношения 

(шпатели, резиновые соски-пустышки, пластинки для 

миогимнастики и т.д.). Обязательно: средства для санитар- ной 

обработки инструментов: емкость средняя или малая, 

спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, 

салфетки, марля и т.п. 

Дидактические материалы для обследования и коррекцион- ной 

работы: 

- альбомы для обследования и коррекции 

звукопроизноше- ния, слоговой структуры слов; 

- наборы наглядно-графической символики (по 

темам: звуки, предлоги, схемы для звуко-слогового анализа и 

синтеза, схе- мы для составления предложений, рассказов, 

словообразова- тельные схемы и уравнения и т.п.); 

- дидактические пособия по развитию словарного 

запаса: обобщающие понятия (посуда, овощи-фрукты, дикие и 

до- машние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, 
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обувь и т.п.), целый предмет и его части, части тела челове- ка, 

и животных, слова-действия, признаки предметов (каче- 

ственные, относительные, притяжательные), слова – антони- 

мы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию 

грамматического строя речи по темам: согласование 

существительных с при- лагательными, глаголами, 

числительными; глаголов с место- имениями; простые и 

сложные предлоги; простые и слож- ные предложения; 

однородные члены предложения, картин- ки и с изображением 

предметов, объектов, обозначаемых родственными и 

однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: 

карти- ны, серии картин; наборы предметных и сюжетных 

картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 

иг- рушки для составления рассказов-описаний, сборники ска- 

зок, рассказов для составления пересказов, различные дет- ские 

хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговор- ки (в 

зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и 

т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико- 

пространственных ориентировок: листы бумаги, плоскост- ные и 

объемные геометрические формы, настенные и настольные 

панно, модули, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-

графических навыков: наборы для развития чувствительности и 

подвиж- ности рук, настенные и настольные панно и модули, 

кон- структоры, ручки, карандаши, фломастеры, глина, 

пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам 

грамоты, разрезная азбука букв, схемы слов, контурные, 

силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения 

букв со смешанными или отсутствующими графическими 

элемента- ми, рабочие тетради. 

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен ме- 

таллофон, пианино, барабан, гитара, балалайка, гармошка, 

колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и 

высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пира-

мида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор мат- 

решек разного размера, «почтовый ящик», счетные палочки, 

разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по те- 

матическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы 

парных картинок для сравнения (аппликация и цветок в ва- зе), 
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кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная 

лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная 

игрушка), серии сюжетных картинок, альбом с зада- ниями на 

определение уровня логического мышления. 

Пособия для обследования и развития фонематических 

процессов, формирования навыков языкового анализа и 

синтеза, обучения грамоте. 

Разрезная азбука. 

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы 

предложений. 

Символы простых и сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), пе- 

чатные, наборы элементов букв, которые можно раскрасить, 

вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, пла- 

стилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или 

наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной 

сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекци- 

онно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

Компьютерно-аппаратные комплексы для развития мотор- ных 

возможностей разного типа (в том числе, с биологиче- ской 

обратной связью) с соответствующим лингво- дидактическим 

обеспечением 

Кабинет педагога- 

психолога 

 

- Развивающая, коррекци- 

онная деятельность педа- 

гога с детьми 

-Консультационная работа с 

родителями 

-психолого-педагогическая 

диагностика 

Оборудование может быть представлено в разных вариантах, 

поскольку на сегодняшний день возмо- жен широкий 

ассортимент, ориентируясь на такие факторы, как: 

потребности образовательных организаций, состав обу- 

чающихся ( в том числе с ТНР) в соответствии с социальным 

паспортом учреждений, размеры помещений и их освещен- 

ность и проч.  

 

 

 

3.3. Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации Программы 

перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных произведений для 

реализации Программы актуализируется с учѐтом возраста и интересов обучающихся и 

возможно- стей, обусловленных техническими средствами. 

От 4 до 5 лет. 

 
Малые формы фольклора. "Барашеньки...", "Гуси, вы гуси...", "Дождик-дождик, веселей", "Дон! 

Дон! Дон!...", "Жил у бабушки козел", "Зайчишка-трусишка...", "Идет лисичка по мосту...", "Иди 

весна, иди, красна...", "Кот на печку пошел...", "Наш козел...", "Ножки, ножки, где вы были?..", 
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"Раз, два, три, четыре, пять - вышел зайчик погулять", "Сегодня день целый...", "Сидит, сидит 

зай- ка...", "Солнышко-ведрышко...", "Стучит, бренчит", "Тень-тень, потетень". 

Русские народные сказки. "Гуси-лебеди" (обраб. М.А. Булатова); "Жихарка" (обраб. И. 

Карнаухо- вой); "Заяц-хваста" (обраб. А.Н. Толстого); "Зимовье" (обраб. И. Соколова-

Микитова); "Коза- дереза" (обраб. М.А. Булатова); "Петушок и бобовое зернышко" (обраб. О. 

Капицы); "Лиса- лапотница" (обраб. В. Даля); "Лисичка-сестричка и волк (обраб. М.А. 

Булатова); "Смоляной бы- чок" (обраб. М.А. Булатова); "Снегурочка" (обраб. М.А. Булатова). 

 
Фольклор народов мира. 

Песенки. "Утята", франц., обраб. Н. Гернет и С. Гиппиус; "Пальцы", пер. с нем. Л. Яхина; "Песня 

моряка" норвежек, нар. песенка (обраб. Ю. Вронского); "Барабек", англ, (обраб. К. Чуковского); 

"Шалтай-Болтай", англ, (обраб. С. Маршака). 

Сказки. "Бременские музыканты" из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. А. Введенского, под ред. 

С. Маршака; "Два жадных медвежонка", венгер. сказка (обраб. А. Красновой и В. Важдаева); 

"Коло- сок", укр. нар. сказка (обраб. С. Могилевской); "Красная Шапочка", из сказок Ш. Перро, 

пер. с франц. Т. Габбе; "Три поросенка", пер. с англ. С. Михалкова. 

 
Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Первый снег"; Александрова З.Н. "Таня пропала", "Теплый дождик" (по 

выбо- ру); Бальмонт К.Д. "Росинка"; Барто А.Л. "Уехали", "Я знаю, что надо придумать" (по 

выбору); Бе- рестов В.Д. "Искалочка"; Благинина Е.А. "Дождик, дождик...", "Посидим в тишине" 

(по выбору); Брюсов В.Я. "Колыбельная"; Бунин И.А. "Листопад" (отрывок); Гамазкова И. 

"Колыбельная для бабушки"; Гернет Н. и Хармс Д. "Очень-очень вкусный пирог"; Есенин С.А. 

"Поет зима - аукает..."; Заходер Б.В. "Волчок", "Кискино горе" (по выбору); Кушак Ю.Н. "Сорок 

сорок"; Лукашина М. "Ро- зовые очки", Маршак С.Я. "Багаж", "Про все на свете", "Вот какой 

рассеянный", "Мяч", "Усатый- полосатый", "Пограничники" (1 - 2 по выбору); Матвеева Н. "Она 

умеет превращаться"; Маяков- ский В.В. "Что такое хорошо и что такое плохо?"; Михалков С.В. 

"А что у Вас?", "Рисунок", "Дядя Степа - милиционер" (1 - 2 по выбору); Мориц Ю.П. "Песенка 

про сказку", "Дом гнома, гном - до- ма!", "Огромный собачий секрет" (1 - 2 по выбору); 

Мошковская Э.Э. "Добежали до вечера"; Орлова А. "Невероятно длинная история про таксу"; 

Пушкин А.С. "Месяц, месяц..." (из "Сказки о мерт- вой царевне..."), "У лукоморья..." (из 

вступления к поэме "Руслан и Людмила"), "Уж небо осенью дышало..." (из романа "Евгений 

Онегин) (по выбору); Сапгир Г.В. "Садовник"; Серова Е. "Похва- лили"; Сеф Р.С. "На свете все 

на все похоже...", "Чудо" (по выбору); Токмакова И.П. "Ивы", "Сос- ны", "Плим", "Где спит 

рыбка?" (по выбору); Толстой А.К. "Колокольчики мои"; Усачев А. "Вы- брал папа елочку"; 

Успенский Э.Н. "Разгром"; Фет А.А. "Мама! Глянь-ка из окошка..."; Хармс Д.И. "Очень 

страшная история", "Игра" (по выбору); Черный С. "Приставалка"; Чуковский К.И. "Пута- ница", 

"Закаляка", "Радость", "Тараканище" (по выбору). 

Проза. 

Абрамцева Н.К. "Дождик", "Как у зайчонка зуб болел" (по выбору); Берестов В.Д. "Как найти 

до- рожку"; Бианки В.В. "Подкидыш", "Лис и мышонок", "Первая охота", "Лесной колобок - 

колючий бок" (1 - 2 рассказа по выбору); Вересаев В.В. "Братишка"; Воронин С.А. 

"Воинственный Жако"; Воронкова Л.Ф. "Как Аленка разбила зеркало" (из книги "Солнечный 

денек"); Дмитриев Ю. "Си- ний шалашик"; Драгунский В.Ю. "Он живой и светится...", "Тайное 

становится явным" (по выбо- ру); Зощенко М.М. "Показательный ребенок", "Глупая история" 

(по выбору); Коваль Ю.И. "Дед, баба и Алеша"; Козлов С.Г. "Необыкновенная весна", "Такое 
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дерево" (по выбору); Носов Н.Н. "За- платка", "Затейники"; Пришвин М.М. "Ребята и утята", 

"Журка" (по выбору); Сахарнов С.В. "Кто прячется лучше всех?"; Сладков Н.И. "Неслух"; 

Сутеев В.Г. "Мышонок и карандаш"; Тайц Я.М. "По пояс", "Все здесь" (по выбору); Толстой 

Л.Н. "Собака шла по дощечке...", "Хотела галка пить...", "Правда всего дороже", "Какая бывает 

роса на траве", "Отец приказал сыновьям..." (1 - 2 по выбору); Ушинский К.Д. "Ласточка"; 

Цыферов Г.М. "В медвежачий час"; Чарушин Е.И. "Тюпа, Томка и сорока" (1 - 2 рассказа по 

выбору). 

 
Литературные сказки. 

Горький М. "Воробьишко"; Мамин-Сибиряк Д.Н. "Сказка про Комара Комаровича - Длинный 

Нос и про Мохнатого Мишу - Короткий Хвост"; Москвина М.Л. "Что случилось с крокодилом"; 

Сеф Р.С. "Сказка о кругленьких и длинненьких человечках"; Чуковский К.И. "Телефон", 

"Тараканище", "Федорино горе", "Айболит и воробей" (1 - 2 рассказа по выбору). Произведения 

поэтов и писате- лей разных стран. 

 
Поэзия. 

Бжехва Я. "Клей", пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. "Слезы", пер. с чеш. Е. Солоновича; 

Квит- ко Л.М. "Бабушкины руки" (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Райнис Я. "Наперегонки", пер. с 

латыш. Л. Мезинова; Тувим Ю. "Чудеса", пер. с польск. В. Приходько; "Про пана 

Трулялинского", пере- сказ с польск. Б. Заходера; "Овощи", пер. с польск. С. Михалкова. 

 
Литературные сказки. 

Балинт А. "Гном Гномыч и Изюмка" (1 - 2 главы из книги по выбору), пер. с венг. Г. Лейбутина; 

Дональдсон Д. "Груффало", "Хочу к маме" (пер. М. Бородицкой) (по выбору); Ивамура К. "14 

лес- ных мышей" (пер. Е. Байбиковой); Ингавес Г. "Мишка Бруно" (пер. О. Мяэотс); Керр Д. 

"Мяули. Истории из жизни удивительной кошки" (пер. М. Аромштам); Лангройтер Ю. "А дома 

лучше!" (пер. В. Фербикова); Мугур Ф. "Рилэ-Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками" (пер. 

с ру- мынск. Д. Шполянской); Пенн О. "Поцелуй в ладошке" (пер. Е. Сорокиной); Родари Д. 

"Собака, которая не умела лаять" (из книги "Сказки, у которых три конца"), пер. с итал. И. 

Константиновой; Хогарт Э. "Мафии и его веселые друзья" (1 - 2 главы из книги по выбору), пер. 

с англ. О. Образцо- вой и Н. Шанько; Юхансон Г. "Мулле Мек и Буффа" (пер. Л. Затолокиной). 

 
От 5 до 6 лет. 

 
Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, 

заклич- ки, 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. Ушин- ского); "Царевна-лягушка" (обраб. А.Н. Толстого/обраб. М. 

Булатова). 

Сказки народов мира. "Госпожа Метелица", пересказ с нем. А. Введенского, под редакцией С.Я. 
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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. 

"Пугович- ный 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. "Со- считать не могу"; Пушкин А.С. "У лукоморья дуб зеленый  " (отрывок 

из поэмы "Руслан и Люд- 

мила"), "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 ли- стья"; 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. "Кро- ха"; Носов Н.Н. "Живая шляпа", "Дружок", "На горке" (по выбору); 

Пантелеев Л. "Буква ТЫ"; Пау- стовский К.Г. "Кот-ворюга"; Погодин Р.П. "Книжка про Гришку" 

(1 - 2 рассказа по выбору); При- швин 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. "Че- тыре 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 

кувшин- чик" (по выбору); Мамин-Сибиряк Д.Н. "Аленушкины сказки" (1 - 2 сказки по выбору); 

Михайлов М.Л. "Два Мороза"; Носов Н.Н. "Бобик в гостях у Барбоса"; Петрушевская Л.С. "От 

тебя одни 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). 
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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). 

 

Перечень музыкальных произведений  

 

От 4 лет до 5 лет. 

Слушание. "Ах ты, береза", рус. нар. песня; "Осенняя песенка", муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. 

Плещеева; "Музыкальный ящик" (из "Альбома пьес для детей" Г. Свиридова); "Вальс снежных 

хлопьев" из балета "Щелкунчик", муз. П. Чайковского; "Итальянская полька", муз. С. 

Рахманинова; "Как у наших у ворот", рус. нар. мелодия; "Мама", муз. П. Чайковского, 

"Жаворонок", муз. М. Глинки; "Марш", муз. С. Прокофьева. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Путаница" - песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. 

Чу- ковского, "Кукушечка", рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; "Паучок" и "Кисонька-

мурысонька", рус. нар. песни; заклички: "Ой, кулики! Весна поет!" и "Жаворонушки, 

прилетите!". 

Песни. "Осень", муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; "Санки", муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

"Зима прошла", муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; "Подарок маме", муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; "Воробей", муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; "Дождик", муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения. "Пружинки" под рус. нар. мелодию; ходьба под "Марш", муз. И. Беркович; 

"Веселые мячики" (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; лиса и зайцы под муз. А. 

Майкапара "В садике"; ходит медведь под муз. "Этюд" К. Черни; "Полька", муз. М. Глинки; 

"Всадники", муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии; "Петух", муз. Т. 

Ломовой; "Кукла", муз. М. Старокадомского; "Упражнения с цветами" под муз. "Вальса" А. 
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Жилина. 

Этюды-драматизации. "Барабанщик", муз. М. Красева; "Танец осенних листочков", муз. А. 

Филип- пенко, сл. Е. Макшанцевой; "Барабанщики", муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; 

"Считалка", "Ка- тилось яблоко", муз. В. Агафонникова. 

Хороводы и пляски. "Топ и хлоп", муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; "Танец с 

ложками" под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя. 

Характерные танцы. "Снежинки", муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; "Танец зайчат" под "Польку" 

И. Штрауса; "Снежинки", муз. Т. Ломовой; "Бусинки" под "Галоп" И. Дунаевского. 

Музыкальные игры. "Курочка и петушок", муз. Г. Фрида; "Жмурки", муз. Ф. Флотова; "Медведь 

и заяц", муз. В. Ребикова; "Самолеты", муз. М. Магиденко; "Найди себе пару", муз. Т. Ломовой; 

"Займи домик", муз. М. Магиденко. 

Игры с пением. "Огородная-хороводная", муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; "Гуси, лебеди и 

волк", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; "Мы на луг ходили", муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кук- 

ловской. 

Песенное творчество. "Как тебя зовут?"; "Что ты хочешь, кошечка?"; "Наша песенка простая", 

муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; "Курочка-рябушечка", муз. Г. Лобачева, сл. Народные. 

Развитие танцевально-игрового творчества. "Лошадка", муз. Н. Потоловского; "Зайчики", 

"Наседка и цыплята", "Воробей", муз. Т. Ломовой; "Ой, хмель мой, хмелек", рус. нар. мелодия, 

обраб. М. Раухвергера; "Кукла", муз. М. Старокадомского; "Медвежата", муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Птицы и птенчики", "Качели". 

Развитие ритмического слуха. "Петушок, курочка и цыпленок", "Кто как идет?", "Веселые 

дудоч- ки"; "Сыграй, как я". 

Развитие тембрового и динамического слуха. "Громко-тихо", "Узнай свой инструмент"; 

"Угадай, на чем играю". Определение жанра и развитие памяти. "Что делает кукла?", "Узнай и 

спой песню по картинке", "Музыкальный магазин". 

Игра на детских музыкальных инструментах. "Гармошка", "Небо синее", "Андрей-воробей", 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "Сорока-сорока", рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко. 

 

От 5 лет до 6 лет. 

Слушание. "Зима", муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; "Осенняя песня", из цикла "Времена 

го- да" П. Чайковского; "Полька"; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 3. Петровой; "Моя Россия", 

муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; "Детская полька", муз. М. Глинки; "Жаворонок", муз. М. 

Глинки; "Мо- тылек", 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. 
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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", 

"Музы- кальный магазин", "Времена года", "Наши песни". 

Инсценировки и музыкальные спектакли. "Где был, Иванушка?", рус. нар. мелодия, обраб. М. 

Иор- данского; "Моя любимая кукла", автор Т. Коренева; "Полянка" (музыкальная играсказка), 

муз. Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества "Я полю, полю лук", муз. Е. Тиличеевой; "Вальс 

кош- ки", 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; 

"Го- ри, гори ясно!", рус. нар. мелодия; "Часики", муз. С. Вольфензона. 

 
Перечень произведений изобразительного искусства  

От 4 до 5 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.Е. Репин "Яблоки и листья"; В.М. Васнецов "Снегурочка"; 

В.А. Тропинин "Девочка с куклой"; А.И. Бортников "Весна пришла"; А.Н. Комаров 

"Наводнение"; И.И. Левитан "Сирень"; И.И. Машков "Рябинка", "Малинка". 

Иллюстрации к книгам: В.В. Лебедев к книге С.Я. Маршака "Усатый-полосатый". 
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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". 

 

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). 

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 
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"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. 

 

 

3.4. Материально-технические условия реализации Программы 

В МБДОУ созданы необходимые материально-технические условия реализации Программы, 

которые обеспечивают: 

 

• возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ; 

• выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность;оборудованию и содержанию территории; помещениям, их оборудованию и 

содержанию; естественному и искусственному освещению помещений; отоплению и вентиляции; 

водо- снабжению и канализации; организации питания; медицинскому обеспечению; приему де- 

тей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; организации режима дня; 

организации физического воспитания; личной гигиене персонала, содержащихся в СП 2.4.3648-20  

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к организациям  воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.12.2020 № 28; СанПиН 2.3/2.4.3590- 

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 № 32; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных  

постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ от 28.01.2021 № 2; 

• выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

• выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране труда работников 

МБДОУ; 

• возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ОВЗ, в том числе детей- 

инвалидов к объектам инфраструктуры МБДОУ 
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МБДОУ  оснащена полным набором оборудования для различных видов детской деятельности в 

помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной территорией. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учитываются особенности их 

физического и психического развития. Программа предусматривает необходимость в 

специальном оснащении и оборудовании для организации образовательного процесса с детьми с 

ОВЗ и детьми- инвалидами. Дошкольное образовательное учреждение оснащено полным набором 

оборудования для различных видов детской деятельности в помещении и на участке, игровыми и 

физкультурны- ми площадками, озелененной территорией. 

 

Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников с ТНР, 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

1) мебель, техническое оборудование, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты, спортивный и хозяйственный инвентарь; 

2) помещения для игры и общения, занятий различными видами дошкольной деятельности 

(трудовой, конструктивной, продуктивной, театрализованной, познавательно-исследовательской), 

двигательной и других форм детской активности с участием взрослых и других детей; 

3) учебно-методические комплекты для реализации Программы, дополнительная литература по 

проблеме организации коррекционно-образовательной деятельности с детьми с ОВЗ, в т.ч. с ТНР; 

4) комплекты развивающих игр и игрушек, способствующие разностороннему развитию детей в 

соответствии с направлениями развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО и 

специальными образовательными потребностями детей с ТНР; 

5) административные помещения и иные; 

6) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог- 

психолог и др.); 

7) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического здоровья, 

в том числе медицинский кабинет. 

8) территория и оборудованные участки для прогулки дошкольного учреждения. 

 Программой предусмотрено использование: 

- обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов; 

- подписки на актуализацию периодических и электронных ресурсов, методическую 

литературу;   

- техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания 

- спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования; 

- услуг связи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания образовательное учре- 

ждение руководствуется нормами законодательства Российской Федерации, в том числе в части 

предоставления приоритета товарам российского производства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым российскими юридическими лицами. 

3.1. 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 
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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, 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. 

 

 

 

 

 

 

Комплексно – тематическое планирование коррекционной и образовательной деятельности в 

разновозрастной группе компенсирующей направленности для детей 4-5 лет  

на 2023-2024 учебный год  

Месяц № 

недел

и 

Лексическая тема Дата 

Сентябрь  Мониторинг развития детей 1.09 – 22.09 

4 Осень. Деревья осенью. 25.09-29.09 
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Октябрь       1 Осень наступила. 2.10 – 6.10 

      2 Овощи.  9.10 – 13.10 

      3 Огород Сад. Фрукты. 16.10 – 20.10 

      4 Лес, грибы, ягоды. 23.10 – 27.10 

Ноябрь       1 Осень, признаки осени.  30.10 – 3.11 

      2 Осенняя одежда, обувь. 6.11 – 10.11 

      3 Перелетные птицы. 13.11 – 17.11 

      4 Домашние животные и птицы. 20.11 – 24.11 

Декабрь       1 Дикие животные и их детеныши. 27.11 – 8.12 

      2 Здравствуй, гостья зима!  11.12 – 15.12 

      3 Зима, признаки. 18.12 – 22.12 

      4 Новый год у  ворот. Новогодние традиции. 25.12 - 29.12 

Январь       1 Каникулы 1.01– 7.01 

      2 Растём здоровыми, крепкими! (зимние забавы) 8.01 – 12.01 

      3 Зимняя одежда 15.01 – 19.01 

      4 Мебель 22.01 – 26.01 

Февраль       1 Транспорт. Классификация транспорта. 29.01– 2.02 

      2 Профессии на транспорте. 5.02 – 9.02 

      3 Комнатные растения. 12.02 – 16.02 

      4 День защитника Отечества. 19.02 – 23.02 

Март       1 Очень я люблю маму милую мою, профессии мам. 26.02 – 8.03 

      2 Кухня. Посуда.  11.03 – 15.03 

      3 Приборы-помощники. 18.03 – 22.03 

      4 Весна - красна. 25.03 – 29.03 

Апрель       1 К нам весна шагает быстрыми шагами: перелётные птицы. 1.04 – 5.04 

      2 Космос, день космонавтики. 8.04 –12.04 

      3 Дикие животные весной. 15.04 – 19.04 

      4 Аквариумные рыбы. 22.04 – 30.04 

Май       1 День победы. 1.05 – 12.05 

      2 Цветы луга, поля. 13.05 – 17.05 

      3 Насекомые.  20.05 – 24.05 

      4 Наш город. Труд людей весной. 27.05 – 31.05 

 
 

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 



203  

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, лич- 

ностный, деятельностный подход). 

3. Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности и субъектности, самоак- 

туализации способностей ребенка (индивидуальный, личностный, деятельностный подход) 

4. Принцип доверия и поддержки. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его устремлений к са- 

мореализации 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), 

 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 мо- 

ментов (решение задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и 

уходу за детьми) и организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, по- знавательно-исследовательской, трудовой, продуктивной и т.п.), а также 

создание условий для са- мостоятельной 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 педагога- 

ми самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. Объем образовательной нагрузки (как занятия, так и образова- 

тельной деятельности, осуществляемой в ходе режимных процессов) является примерным, дозиро- 

вание нагрузки продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению со- 

держания 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 де- 

тей 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 проце- 

дур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование организационных форм коррекцион- 

но образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. В тех случаях, когда 

про- грамма не может быть полностью освоена ребенком с ОВЗ (ребенком инвалидом), для этого 

ребенка проектируются индивидуальная образовательная программа (по рекомендации территори- 



204  

альной 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, 

комбиниро- вание 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 окру- 

жающем мире. Индивидуальный образовательный маршрут направлен на социализацию обу- 

чающихся 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 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. 

  

3.1. 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 
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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; про- 

ведение 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. 

 

Таблица. 

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 4 до 5 лет 
от 5 до 6 лет 
 

20 минут 
25 минут 
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Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей до- 

школьного возраста, не более 

  

  

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут 

при организации 

1 занятия после 

дневного 

сна 

  

Продолжительность перерывов между за- 

нятиями, 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 ме- 

нее 
 
4-7 лет 

 
2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активно- 

сти, 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 

 

 

МБДОУ может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака и ужина, 

руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: 

при отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна быть увеличена на5% 

соответственно. 

при 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и «уплот- 

ненного» полдника с включением блюд ужина и с распределением калорийности суточного рацио- 

на 30%. 

В Федеральной программе приводятся примерные режимы дня для групп, функционирующих 

полный день (12-часов) и кратковременного пребывания детей в образовательной организации (до 

5 часов), составленные с учѐтом СанПиН 1.2.3685-21 и показателей организации образовательного 

процесса. 

В распорядке учтены требования к длительности режимных процессов (сна, образовательной 

деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и длительности обязательных приемов 

пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника). 

 

 

 

 

 

Таблица. 
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Режим дня в дошкольных группахс 12-часовым пребыванием 

 

Содержание 4-5 лет 5-6 лет 

Холодный период года 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятель- 

ность, утренняя гимнастика 

(не менее 10 минут), 

подготовка к завтраку 

6.00-8.25 7.00-8.35 

Завтрак, гигиенические 
прцедуры 

8.25–8.50 

 

8.35–8.55 

 

Игры, подготовка к занятиям 8.50-9.00 8.55-9.00 

Занятия (включая гимнасти- 

ку в процессе занятия - 2 ми- 

нуты, перерывы между заня- 

тиями, не менее 10 минут) 

Коррекционно-развивающая 

работа (Индивидуальные  / 

подгрупповые занятия спе- 

циалистов учреждения с 

детьми 

 

9.00-10.05 9.00-10.25 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

10.05-10.20 10.25-10.30 

Второй завтрак 10.20-10.40 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, про- 

гулка, возвращение с про- 

гулки 

10.40-12.10 10.40-12.15 

Обед 12.15-12.40 12.20-12.45 

Подготовка ко сну 12.40-12.50 12.50-13.00 

Сон, постепенный подъем 

детей, закаливающие   

г и г и е н и ч е с к и е  проце- 

дуры 

13.00-15.00 13.00-15.00 

Полдник 15.35-15.50 15.40-15.50 

Занятия (при необходимо- 

сти) 

- - 

Игры, самостоятельная дея- 

тельность детей, чтение 

художественной литературы, 

театрализованная деятельность. 

Досуговые мероприятия. 

16.00-17.00 15.50-17.00 

Подготовка к прогулке, про- 

гулка, самостоятельная дея 

тельность  детей,  возвраще- 

ние с прогулки - 

17.00-18.00 17.00-18.00 
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Уход домой до 18.00 до 18.00 

Теплый период года 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятель- 

ность, утренняя гимнастика 

(не менее 10 минут) 

6.00-8.25 6.00-8.30 

Завтрак 8.35-8.50 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная дея- 

тельность 

8.50-9.25 8.50-9.15 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, про- 

гулка, занятия на прогулке, 

возвращение с прогулки 

9.25-12.10 9.15-12.15 

Обед 12.10-12.35 12.25-12.45 

Подготовка ко сну 12.35-13.00 12.45-13.00 

Сон, постепенный подъем 

детей, закаливающие и 

гигиенические  проце дуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 

Пробуждение 15.30-15.40 15.30-15.40 

Полдник 15.40-16.00 15.40-15.50 

Игры, самостоятельная дея- 

тельность детей и 

организованная детская 

деятельность в центрах 

активности, чтение 

художественной литературы, 

театрализованная 

деятельность 

16.00-16.30 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, про- 

гулка, самостоятельная дея- 

тельность детей 

16.30-18.00 16.30-18.00 

Уход домой до 18.00 до 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 
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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 проводиться в зале. 

 

3.1. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с федеральным кален- 

дарным планом воспитательной работы и рабочей программой воспитания МБДОУ. 

В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных 

дат. 

Январь: 

26 января: День рождения А.П. Чехова. 

Февраль: 

8 февраля: День российской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 24 мая: День славянской письменности 

и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 6 июня: День русского языка; 12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 27 августа: День российского 

кино. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 27 сентября: День воспитателя и 

всех дошкольных работников. Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 4 октября: День 

защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 
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3 декабря: Международный день инвалидов; 5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 31 декабря: Новый год. 

 

Календарный план воспитательной работы детского сада на 2023/24 учебный год 

 

Дата Воспитательное 

событие 

Формы организации образовательного процесса в 

разновозрастных группах 

Младшая группа Средняя группа Старшая/подгото

вительна  группа 

Дата Воспитательное 

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 

Международный 

день туризма 

Поход-экскурсия по участку детского сада Поход с участием 

родителей «По 

родному краю с 

рюкзаком шагаю» 

27 сен- 

тября 

День воспитате- 

ля и всех до- 

школьных ра- 

ботников 

Беседа «Наши помощники 

– воспитатели» 

Беседа «Погово- 

рим о професси- 

ях: 

воспитатель» 

Рассказ-беседа 

«Профессиональ- 

ные праздники: 

День  воспитате- 

ля» 

1 октяб- 
ря 

Международный 
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- 

дидактическая 

игра «В школе» 

15 ок- 

тября 

День отца в Рос- 

сии 

Продуктивная деятельность «открытка для папы» 

28 ок- 
тября 

Международный 
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 иллю- 

страций 

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 сов- 

местной продуктивной 

деятельностью взрослых и детей 

3 декабря 

 

Международный 

день инвалидов 

– – Сюжетно-дидактические игры с мо- 

делированием среды (в помещении, в 

инфраструктуре города), доступной 

для инвалидов 

5 декабря День доброволь- 

ца 

(волонтера) в 

России 

– – Рассказ-беседа с 

элементами пре- 

зентации   «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 презен- 

тации 

12декабря 
 

  

День Конститу- 
ции 

Российской Фе- 

дерации 
 

– – Беседа-рассказ с элементами презен- 
тации 

Законотворческие практики: устанав- 

ливаем 

правила поведения в группе, фикси- 

руем их 

с помощью условных обозначений 

30декабря День заворачи- 

вания подарков 

Продуктивная деятельность по подготовке новогодних подарков 

родным и близким, 

Друзьям 

Послед- 

няя не- 

деля де- 

кабря 

Любимый празд- 

ник Новый год 

Новогодние утренники 

Областно

й 

декадник 

 «Зимним 

догорам 

безопасное 

движение» 

Акция совместно с родителями «Осто рожно, пришла 

зима!» 

 

11января Международный 
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. Выставка        

поделок 

«Каштанка» 

 

8 февраля День Российской 
науки 

– – Беседа-рассказ с 

элементами пре- 

зентации 

Викторина 

Познавательный 
досуг «Экспери- 

ментариум» 

21февраля Международный 

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 
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23февраля День защитника 

Отечества 

– – Физкультурный досуг «Будущие за- 

щитники 

Родины» 

– – Встречи с интересными людьми – 

родители 

с военными профессиями 

– – Сюжетно-дидактические игры «Воен- 
ные профессии» 

 

20-26 февраля – масленичная 

неделя  

- - 
«Масленица –   блинноедка» 
Таганрогский музей-заповедник 
(ТГЛИАМЗ) 

Проводы зимы « В гостях у 
скомороха» (музыкально – спортивное 
развлечение, посвященное Масленице) 

8 марта Международный 

женский день 

Утренники 

21 марта  Всемирный день 

поэзии  

- 
Литературный досуг  «День поэзии» 

22 марта Всемирный день 

водных ресурсов 

Игры с водой Чтение. Беседа-рассказ с эле- 

ментами 

презентации. 

Экспериментирование с водой 

Тематический 

образовательный 

проект «Планета 

“Океан”» 

27 марта Всемирный день 
театра 

Участие в 
теат- 

рализован- 

ных играх по 

мотивам рус- 

ских народ- 

ных сказок 

Чтение книг «Куда пойдем? В 

кукольный театр!», «Какие 

бывают профессии». 

Беседы-презентации о творче- 

ских профессиях 

Создание коллек- 

ции «Театр в че- 

модане» 

Подготовка ку- 

кольных спектак- 

лей для детей 

младшего возрас- 

та 
  

– – – Посещение театра 

при участии ро- 

дителей 

  

  

31 марта День рождения 
Корнея 

Чуковского 

 

 

Подготовка театрализованного действа по стихам Корнея Чуков- 
ского с участием детей разных возрастных групп и родителей 
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2 апреля Международный 

день детской 

книги 

Проект «Наши любимые книги» 

– Беседа-рассказ 

«Как книга к нам 

пришла» 

Сюжетно- 

дидактическая 

игра «В издатель- 

стве детской ли- 

тературы» 

Тематическая выставка «Любимые книги наших пап и мам» 

7 апреля Всемирный 

день здоровья 

Физкультурные досуги 

 
– – Викторина «Я питаюсь правильно» 

12 апреля День космонав- 
тики 

Тематический образовательный проект «Большое космическое 
путешествие» 

22 апреля День Земли – Познавательный досуг 

Чтение глав из книги П. Клушанцева 

«О чем рассказал телескоп» 

1 мая День Весны и 

Труда 

Музыкальный досуг «Песни весны» 

Трудовой десант на участке детского сада с участием родителей 

9 мая День Победы – – Участие 
в «Параде дошко- 

лят» 

Совместная с родителями акция возложения цветов к памятнику 

героям 

Великой Отечественной войны 

18 мая Международный 

день музеев 

Экскурсия в музей дет- 

ского сада 

Виртуальные экскурсии в музеи г. 

Таганрога 

  
– Коллекционирование «Музей в чемо- 

дане» 

19 мая День детских 
общественных 

организаций в 

России 

– Беседа-рассказ с элементами презен- 
тации 

24 мая 
 

День славянской 

письменности и 

культуры 

Беседа-рассказ с элемен- 

тами презентации «Вол- 

шебные буквы» 

Познавательный досуг-викторина 

«Как пишут в разных странах» 

27 мая 
Всероссийский 

день библиотек 

 

Выставка детского рисунка 

по прочитанной книге. 

 

«Добрые сказки» (библиотека им. М. 

Горького) 

формуляров библиотеки 

«Юный читатель» 
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1 июня Международный 

день защиты де- 

тей 

– Конкурс рисун- 
ков на асфальте 

Тематический 
образовательный 

проект «Я – ребе- 

нок! И я имею 

право…» 

6 июня День русского 

языка в ООН 

Пушкинский 

день России 

Тематический образовательный проект «Сказки Пушкина» 

12 июня День России – Игра-квест «Удивительное путешествие по боль- 
шой стране» 

Фотовыставка «Наши семейные поездки по России» 

22 июня День памяти и 
скорби 

Участие в акции «Свеча памяти» совместно с родителями 

– Беседа-рассказ с элементами презен- 

тации 

8 июля День семьи, 

любви и верно- 

сти 

Тематический образовательный проект «СемьЯ» 

5 августа Международный 
день светофора 

– Игра-квест «Путешествие со светофором» 

13 августа День физкуль- 

турника 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». Спор- 

тивный парад 

22 августа День Государ- 

ственного 

флага Россий- 

ской 

Федерации 

Беседа-рассказ с элементами презентации «Флаг города, флаг ре- 

гиона, флаг страны» 

Продуктивная деятельность «Горит на солнышке флажок, как 

будто я огонь зажег» 

– Детско-родительские проекты «Флаг 

моей семьи» 

 

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. 

 

3.5. Организационный раздел части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

3.5.1. 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. 
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3.5.2. 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. 

                               3.10.3. Материально-технические условия  

 

Материально - техническое обеспечение Программы, обеспеченностьметодическими ма- 

териалами и средствами обучения и воспитания (с 32.1 по 32.10 ФОП ДО). 

В МБДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1. Возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программыобра- зования. 

2. Выполнение требований требований санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный № 60833), 

действующим до 1 января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-

21: 

 условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

 оборудованию и содержанию территории; 

 помещениям, их оборудованию и содержанию; 

 естественному и искусственному освещению помещений; 

 отоплению и вентиляции; 

 водоснабжению и канализации;организации питания; 

 медицинскому обеспечению; 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

 организации режима дня; 

 организации физического воспитания; 

 личной гигиене персонала. 

3. Выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности. 

4. Выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников. 

МБДОУ оснащено полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, 

озелененной территорией. 

В МБДОУ есть всё необходимое для всех видов воспитательной и образовательной 

деятельности обучающихся, педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

1. помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

2. оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста, содержания Программы образования, а также специальные 

пособия и дидактический материал для детей с ТНР; 
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3. мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты; 

4. административные помещения, методический кабинет; 

5. помещения для занятий специалиста (педагог-психолог, учителя-логопеды); 

6. помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоро- вья, в том числе медицинский кабинет; 

7. оформленная территория и оборудованные участки для прогулки МБДОУ 

Список методической литературы 

Направление / 

раздел 
программы 

Список литературы 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Образовательная 1. Баряева Л.Б. и др. В мире сказки. Театрализованные игры-занятия с 

область детьми с проблемами в интеллектуальном развитии: Учебно- 

«Социально – методическое пособие. – СПб., Изд-во РГПУ им.А.И. Герцена, 2000. 

коммуникативно 2. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

е развитие» жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. (Н.Н. Авдее- 

 ва, 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 

 Пресс,2003. 

 7. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

 саду: Программа и конспекты занятий. - М., ТЦ Сфера,2010. Л.Ю. Пав- 

 лова - 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 куль- 

туре: 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. Подготови- 

тельная 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 ме- 

тодистов. – М., Мозаика-Синтез, 2007. 

13. Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и млад- 
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ших 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 

руко- творным 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 Лакоце- 

нина, 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 

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 

пред- ставлений. Подготовительная к школе группа. – М., 2006 

14. Пономарева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных 

мате- матических 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 



219  

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: 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 

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 до- 

школьников. – 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., Ли- 

тера, 2008. 

11. Коноваленко В.В. Развитие связной речи. - М., Гном-пресс, 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: Средняя группа (4–5 лет). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  
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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: Нетра- 

диционные 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 Анич- 

ков 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., Компо- 

зитор, 2008. (Серия «Ладушки»). 

Альбомы для творчества: «Городецкая роспись», «Дымковская игруш- 

ка», «Жостовский букет», «Каргопольская игрушка», «Мастерская гже- 

ли»,  «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 
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современных мастеров», «Хохлома. Примеры узоров и орнаментов», 

«Хохлома. Работы современных мастеров». 

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). 

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. Художественное творчество и конструирование: 4–5 лет 

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 

Образовательн ая 

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. Изда- 

тельство СКРИПТОРИЙ, 2018 

6. О.П. Радынова. Слушаем музыку. Рекомендации комплекту 

дисков «Музыкальная шкатулка».10 дисков +книга к программе «Му- 

зыкальные шедевры». М.,ТЦ Сфера, 2020 

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- Пе- тербург Детство-Пресс 2009 год 

6. П.Баряева «Программа воспитания и обучения дошкольников» 
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Изда- тельство «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, 

Ко- рона-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 

20. Подольсая Е.И. Профилактика плоскостопия и нарушение осанки 

у старших дошкольников. М., Айрис Пресс, 2009. 

21. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов. М., 

Творческий центр, 2004. 

22. Прохорова Г.А. Утренняя гимнастика для детей 2-7 

лет. - М., Айрис Пресс,2007. 

23. Луконина Н., Чадова Л. Физкультурные праздники в 

детском саду. - М., Айрис-Пресс, 2003 

Ю.А. Кирилова Комплексы общеразвивающих в спортивном 

зале и на прогулке для детей с ТНР с 3 до 4 и с 4 до 5 лет 

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 зву- 

ко-слоговой структуры слова. 

3. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка 

младшего дошкольного возраста с ОНР — СПб., ДЕТСТВО 

ПРЕСС, 2014. 
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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 логопе- 

дической группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТ- 

СТВО-ПРЕСС, 2015. 

7. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звуко- 

вого 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 ав- 

томатизации 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. Мето- 
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дическое пособие с иллюстрациями. Екатеринбург, АРГО, 1996. 

26. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Учимся говорить. М., 

1998. 

27. Третьякова Т.С. Играем и учимся. Методическое пособие к иллю- 

страциям.– 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, разви- 

вающие электронные игры, лицензионные образовательные ресурсы для 

детей дошкольного возраста. 

Вариативная часть программы: 

Парциальная 
программа 

1. Л.В. Коломийченко «Дорогою добра», Издательство «ТЦ Сфера», 

2021 

2. Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова «Дорогою добра». 

Занаятия для детей 3-5 лет . Издательство «ТЦ Сфера», 2021 г. 

3. Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова «Дорогою добра». 

Занаятия для детей 5-6 лет . Издательство «ТЦ Сфера», 2021 г. 

 

Целевой раздел 

Программы включает 

 

-пояснительную записку; 

-цели и задачи; 

-принципы и подходы к формированию Программы; 

-планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров 

 

Содержательный раздел 
Программы включает 

-описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям: социально- 

коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое разви- 

тие; физическое развитие; 

-формы, способы, методы и средства реализации 

программы, которые отражают аспекты 

образовательной среды: предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда; 

-характер взаимодействия со педагогическим ра- 

ботником; 

-характер взаимодействия с другими детьми; 

-система отношений ребенка к миру, к другим людям, 

к себе самому; 

-содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития 

обу- чающихся (программу коррекционно-
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развивающей ра- боты). 

Программа определяет базовое содержание 

образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся в 

различных видах деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с 

правилами и другие виды игры). 

3. Коммуникативная (общение и 

взаимодействие с педагогическим работником и 

другими детьми). 

4. Познавательно-исследовательская 

(исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними), а также такими видами активности ребенка, 

как: 

 восприятие художественной литературы и фольк- 

лора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице), 

 конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально- 

ритмические движения, игры на детских 

музыкаль- ных инструментах), 

двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

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

Программа коррекционно-

развивающей работы 

1. 1.Является неотъемлемой частью федеральной 

адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования обучающихся с 

ОВЗ в условиях дошкольных образовательных групп 

компенсирующей направленности. 

2. 2.Обеспечивает достижение максимальной 

реализации реабилитационного потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные 

потребности обучающихся дошкольного возраста с 

ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность 

общего образования. 

3.Программа обеспечивает планируемые результа- ты 

дошкольного образования обучающихся дошкольного 
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возраста с ОВЗ в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей 

направленности. 

 

Организационный раздел 

Программы содержит: 
4. - психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка той или иной 

нозологической группы; 

5. –особенности организации развивающей 

предметно- пространственной среды; 

6. -федеральный календарный план 

воспитательной работы с перечнем основных 

государственных и народных праздников, памятных 

дат в календарном плане воспи- тательной работы 

МБДОУ. 

7. -Программа включает в себя учебно-

методическую до- кументацию: в состав которой 

входят Программа воспитания, примерный режим и 

распорядок дня дошкольных групп, План и иные 

компоненты. 

8.  

 
 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ. 

Организация режима пребывания детей в детском саду 

Режим работы: 12-часовое пребывание воспитанников при 5-дневной рабочей неделе. Работа по 

реализации Программы проводится в течение года и делится на два периода: 

 первый период (с 1 сентября по 31 мая); 

 второй период (с 1 июня по 31 августа). 

Организация жизни детей опирается на определенный суточный режим, который пред- 

ставляет  собой  рациональное  чередование  отрезков  сна  и бодрствования  в соответствии с 

физиологическими обоснованиями. При организации режима учитываются рекомендации Сан- ПиН 

и СП, видовая принадлежность детского сада, сезонные особенности, а также региональные 

рекомендации специалистов в области охраны и укрепления здоровья детей. 

Режим дня составлен для каждой возрастной группы на холодный и теплый периоды, учтены 

функциональные возможности детей, а также ведущий вид деятельности — игра. 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Организация образовательного процесса имеет следующие особенности. 

1. В МБДОУ функционируют 2 разновозрастные группы компенсирующей направленности (3-7 

лет — согласно возрастной группе)  для воспитанников с ТНР. Разделение детей на возрастные 

группы осуществляется в соответствии с закономерностями психическо- го развития ребенка и 

позволяет более эффективно решать задачи по реализации программы, имеющими в целом, 

сходные возрастные характеристики. 

 Младший возраст (3-4 года) ТНР 

 Средний возраст (4-5 лет) ТНР 

 Старший возраст (5-6 лет) ТНР 

 Подготовительный возраст (6-7 лет) ТНР 

2. Действует система физкультурно-оздоровительной работы. 
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3. Используется региональный компонент в образовательном процессе. 

4. Оказывается помощь детям, родителям, педагогическим работникам и 

социуму со стороны социально-психологической службы. 

5. Создана система психолого-педагогического сопровождения детей. 

6. Используется модель личностно-ориентированного подхода при взаимодействии взрослого и 

ребенка. 

7. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

 

Ссылки на ФАОП ДО и парциальные программы 

 

В соответствии  с требованиями  ФГОС  ДО и ФОП  ДО Программа  состоит из обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе эти части Программы 

являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы разработана в соответствии с ФГОС ДО и ФАОП ДО. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (далее – Вариативная часть) состоит 

из Парциальной программы по введению регионального компонента и патриотическо- го 

воспитания дошкольников 3-7 лет через их ознакомление с программой «Дорогою добра» Л.В. 

Коломийченко. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее — образо- вательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

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 соб- 

ственному 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 воспита- 

ния ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный про- 

цесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным представите- 

лям), 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. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 
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принципы: 

 приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребенка 

 открытость для родителей (законных представителей 

 взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и ро- 

дителей (законных представителей 

 индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье 

 возрастосообразность 

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 воздей- 

ствий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры роди- 

телей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в воспита- 

тельно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей еди- 

ные подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях). 

Благодаря разностороннему взаимодействию ДОО с родителями своих воспитанников повышается 

качество образовательного процесса и происходит сближение всех участников образовательного 

процесса, развивается творческий потенциал детей и нереализованный потенциал взрослых. 

Формы партнерского взаимодействия с семьями воспитанников ДОО 

 

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- 

питанию ребѐнка и детскому саду как 

институту социализации (потреби- тель, 

созерцатель, активный участ- 

ник, партнѐр) 

 Беседы, диалоги с членами семей. 

 Наблюдение в ходе общения с собственными 

и другими детьми, в ходе совместной 

деятельно- сти. 

 Результаты продуктивной деятельности в 

ходе конкурсов, выставок. 

 Продукты детско-родительских проектов. 

 Опрос, анкетирование, интервьюирование. 

 Мнения и заключения специалистов, с 

которы- ми сотрудничает ДОО 

 Анализ информации 
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Информирование родителей о со- 

держании, ходе и результатах вос- 

питательно-образовательной работы 

ДОО 

 Информационные стенды. 

 Брошюры, справочники, методические 

издания. 

 Индивидуальные кармашки в

 родительских уголках 

группы. 

 Доски, альбомы, портфолио, др.

 личных достижений ребенка. 

 Сайт МБДОУ, личные сайты

 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 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 

 

 
 


