
 

 



 

 

 
Оглавление ………………………………………………………………………………………..2 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ................................................................................................................. 4 
1.1. Пояснительная записка .................................................................................................................................. 4 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы ...................................................................... 6 

1.1.2. Общие принципы и подходы к формированию Программы ................................... 7 

1.1.3. Специфические принципы и подходы к формированию Программы .................... 8 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 
характеристики особенностей развития детей с ТНР дошкольного возраста.............................. 8 
1.2. Планируемые результаты освоения программы ..................................................................................... 28 

1.2.1. Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР, реализуемые 
в обязательной части . ...................................................................................................................... 28 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. ......................... 31 
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе ........................ 32 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений ....................................................... 36 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ .......................................................................................... 52 
2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях .......................................................... 53 

2.1.1. В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, ..................... 53 

2.1.2. В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами 
образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:................................ 65 

2.1.3. В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами 
образовательной деятельности с детьми является создание условий для: ................................. 78 

2.1.4. В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" ................ 92 

2.1.5. В области физического развития ............................................................................ 104 
2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы ................................... 116 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик .................... 118 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка ......................... 118 
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы .................................................................... 123 

2.5. Взаимодействие педагогических работников с обучающимися .......................................................... 125 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР ......... 127 

2.7. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. ...................................................... 132 

2.7.1. Задачи программы: ................................................................................................... 132 

2.7.2. Программа коррекционной работы предусматривает: ......................................... 132 

2.7.3. Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 
дошкольной образовательной организации включает: .............................................................. 132 

2.7.4. Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 
нарушениями речи: ........................................................................................................................ 134 

2.7.5. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 
результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование 
строится с учетом следующих принципов: ................................................................................. 134 
2.8. Описание деятельности по психолого-педагогическому сопровождению детей различных 
категорий целевых групп обучающихся, включение в программы психолого-педагогического сопровождения:
 142 

2.9. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений ............................... 147 

2.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ........................................................................................................ 157 

2.10.1. Пояснительная записка. ........................................................................................... 157 

2.10.2. Целевой раздел. ........................................................................................................ 158 

2.10.3. Задачи воспитания .................................................................................................... 158 

2.10.4. Общности (сообщества) МБДОУ ........................................................................... 168 

2.10.5. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ 
дошкольного возраста (до 8 лет). ................................................................................................. 170 

2.10.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Потенциал 
социокультурного контекста Урала, Свердловской области и Екатеринбурга для воспитания 
детей дошкольного возраста ......................................................................................................... 173 



 

3 

 

2.10.7. Содержательный раздел Программы воспитания. ................................................ 174 

2.10.8. Направления воспитания. ........................................................................................ 174 

2.10.9. Особенности реализации воспитательного процесса ........................................... 190 

2.10.10. Особенности воспитательно-значимого взаимодействия с социальными 
партнерами 192 

2.10.11. Особенности, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе с инвалидностью. ..................................................................................... 195 

2.10.12. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
обучающихся с ОВЗ в процессе реализации Программы воспитания...................................... 196 
2.11. Организационный раздел ........................................................................................................................... 201 

2.11.1. Уклад МБДОУ – детский сад комбинированного вида № 302 ............................ 201 

2.11.2. Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ. События МБДОУ.
 210 

2.11.3. Организация предметно-пространственной среды. .............................................. 213 

2.11.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. .............................................. 216 

2.11.5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 
личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ...................................................................... 218 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ...................................................................................................... 220 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР ................................. 220 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. .................................................... 221 

3.3. Кадровые условия реализации Программы. ............................................................................................. 223 

3.4. Финансовые условия реализации Программы ......................................................................................... 225 

3.5. Материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 
средствами обучения и воспитания .......................................................................................................................... 225 

3.6. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных и 
кинематографических произведений для реализации Программы образования ................................................. 226 

3.7. Примерный режим дня в дошкольных группах ........................................................................................ 242 

3.8. Календарный план воспитательной работы. ........................................................................................ 247 

4. Краткая презентация Адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования для обучающихся дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья МБДОУ – детский сад комбинированного вида № 302 ......... 262 
4.1. Организация режима пребывания детей в детском саду ..................................................................... 263 

4.2. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа .............................. 264 

4.3. Ссылки на ФАОП ДО и парциальные программы ..................................................................................... 264 

4.4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР .. 264 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся 
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ, Программа) 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад 
комбинированного вида № 302  (далее МБДОУ) разработана в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден 
приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте 
России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения 
России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., 
регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ДО) и федеральной адаптированной 
образовательной программой дошкольного образования (утверждена приказом 
Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в Минюсте России 
27 января 2023 г., регистрационный № 72149) (далее – ФАОП ДО). 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 
‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 
‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 
‒ Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей» 

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

‒ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся» 

‒ Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального 
закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999-р 
«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года»; 

‒ федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 
зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в 
редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в 
Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

‒ федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена 
приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в 
Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847); 

‒ федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, 
зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный № 72149) (далее – 

ФАОП ДО). 
‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, 
зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 
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‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 
2020 г., регистрационный № 61573); 

‒ [Региональные документы] 

‒ Устав МБДОУ – детский сад комбинированного вида № 302; 

‒ Программа развития МБДОУ – детский сад комбинированного вида № 302; 

‒ [Иные муниципальные и локальные документы]. 
Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 
их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, в том 
числе достижения детьми дошкольного возраста с ОВЗ уровня развития, необходимого и 
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 
образования, на основе успешного подхода к детям дошкольного возраста и специфичных 
для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 
с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО и обеспечивает:  
‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на доступном 
его возрасту содержании доступными средствами;  

‒ создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – ДО), 
ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным 
ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и 
уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

‒ создание единого федерального образовательного пространства воспитания и 
обучения детей от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего ребенку 
и его родителям (законным представителям), равные, качественные условия ДО, вне 
зависимости от места и региона проживания. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 
выбранные участниками образовательных отношений программы, направленные на 
развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках 
(парциальные образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных 
направлений, климатических особенностей, а также для обеспечения коррекции нарушений 
развития и ориентированные на потребность детей и их родителей: 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; 
части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 
раздела - целевой, содержательный и организационный. 
‒ Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 
результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 
‒ Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 
деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 
отражают аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая 
образовательная среда; характер взаимодействия с педагогическим работником; характер 
взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 
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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 
ребенка, как: 
- восприятие художественной литературы и фольклора, 
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 
- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
‒ Включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию 
и включение обучающихся с ОВЗ в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 
1. Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ в условиях дошкольных 
образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 
3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и дошкольного 

возраста с 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 комбинированной и компенсирующей 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 государственных и народных праздников, 
памятных дат в календарном плане воспитательной работы Организации. 

Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять не 
менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 
формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% от 
ее общего объема. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 
мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей рекомендуется 
включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 
целей в форме педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, а 
также качества реализации основной образовательной программы Организации. Система 
оценивания качества реализации программы Организации направлена в первую очередь на 
оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. 

Программа разрабатывается с учетом особенностей развития и особых образовательных 
потребностей обучающихся. 
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
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Целью реализации Программы является: обеспечение условий для дошкольного 
образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного 
возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 
реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и 
качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 
формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 
духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  
- реализация содержания АОП ДО; 
- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 

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

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим 
работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) 
и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации 
(абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 
общего образования. 
 

1.1.2. Общие принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом 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 
Организации) и обучающихся. 
5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 
6. Сотрудничество Организации с семьей. 
7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 
образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 
соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 
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1.1.3. Специфические принципы и подходы к формированию Программы 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР: 
1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся: 
Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и 
с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 
образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и 
(или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи). 
2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с 
ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 
возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 
мотивы, способности и психофизические особенности. 
3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 
образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального 
и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и 
скрытых возможностей ребенка. 
4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии со 
Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 
посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 
области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 
отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 
отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 
развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 
художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание образовательной 
деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация 
образовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР 
дошкольного возраста; 
5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 
целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 
учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную образовательную 
программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора 
образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их 
психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

Основные подходы к формированию Программы: 
‒ сформирована на основе требований ФГОС ДО и ФОП ДО, предъявляемых к структуре 
образовательной программы дошкольного образования; 
‒ определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 
дошкольного образования; 
‒ обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 
физиологических особенностей; 
‒ сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (базовые объем, 
содержание и планируемые результаты освоения Программы). 
 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 
числе характеристики особенностей развития детей с ТНР дошкольного возраста 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, родители (законные 
представители). 
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Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных услуг 
выступают, в первую очередь, родители (законные представители) обучающихся, как гаранты 
реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.  

Особенности разработки Программы: 
‒ условия, созданные в МБДОУ для реализации целей и задач Программы; 
‒ социальный заказ родителей (законных представителей); 
‒ детский контингент; 
‒ кадровый состав педагогических работников; 
‒ культурно-образовательные особенности Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждение – детский сад комбинированного вида № 302; 
‒  климатические особенности; 
‒ взаимодействие с социумом. 
Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность (вариативная часть): 
 

Основные направления Условия места осуществления образовательной деятельности  
Национально-культурные 
особенности 

Многонациональность. Многоконфессиональность. Наличие 
поселений малых коренных народов. Сильные православные 
традиции. Влияние региональных памятников истории и 
культуры. Традиции коренных народов. Культура народов 
региона (национальные языки, обычаи и традиции). 
Исторически сложившиеся народы Среднего Урала - русские, 
удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. С учетом 
национально-культурных традиций осуществляется отбор 
произведений национальных (местных) писателей, поэтов, 
композиторов, художников, образцов национального 
(местного) фольклора, народных художественных промыслов 
при ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств 
оздоровления. 
Дети приобщаются к национально-культурным традициям 
через: 
- поговорки и пословицы – один из самых активных и широко 
распространенных памятников устного народного 
поэтического творчества. Как правило, они имеют 
афористическую форму и поучительное содержание, 
выражают думы и чаяния народа, его взгляды на явления 
общественной жизни. Конечной целью пословиц и поговорок 
всегда было воспитание, они с древнейших времен выступали 
как педагогические средства. В них получили отражение 
педагогические идеи, касающиеся рождения детей, их места в 
жизни народа, целей, средств и методов воспитания, 
содержания обучения; 
- загадки – наиболее значимый компонент обучения и 
воспитания детей, в которых исторически вкладывался смысл 
отношений между членами семьи. Загадки представляют собой 
комбинированные средства воздействия на сознание, 
имеющие своей целью осуществление умственного 
воспитания в единстве со всеми другими сторонами 
формирования личности. Они развивают мышление детей, 
приучают их анализировать предметы и явления из различных 
областей окружающей действительности; 
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- песни – наиболее эффективные методы музыкального 
развития детей во всем мире основываются на народной песне. 
Она в простой и доступной ребенку форме передает высокие 
ценности искусства и национальной культуры. Ученые 
доказали благотворную роль нежной песни в психическом 
развитии ребенка в утробе матери. Колыбельные песни не 
только усыпляют младенца, но и ласкают его, успокаивают, 
доставляют радость. Благодаря поэтическим словам и 
красивым мелодиям, они оказывают на чувства и сознание 
детей сильное влияние и надолго сохраняются в их памяти. 
- сказки, сказы – в сказке, сказах зафиксированы неумирающие 
ценности человеческой жизни. Существенным достоинством 
сказки является её способность создавать мировоззренческие 
схемы. Дети воспринимают сказки буквально. Даже если они 
не верят в существование тех или иных персонажей, они 
напрямую усваивают ту картину мира, которую нашептывает 
сказка как бы между строк. Дети и сказка – неразделимы, они 
созданы друг для друга и поэтому знакомство со сказками 
своего народа должно обязательно входить в курс образования 
и воспитания каждого ребенка; 
- игры - детские игры дают представление об общественной 
организации жизни людей, об их законах и верованиях, о 
формах и методах передачи народной семейной культуры от 
поколения к поколению. В период дошкольного детства игра 
становится ведущим видом деятельности. В ней дети 
овладевают новыми навыками и умениями, знаниями, 
осваивают правила человеческого общения. Вне игры не 
может быть достигнуто полноценное нравственное и 
культурное развитие ребенка, вне игры нет воспитания 
личности. Игра – практика развития. Различные формы 
серьезной деятельности взрослых служат образцами, которые 
воспроизводятся в игровой деятельности детей.  Игры 
органически связаны со всей культурой народа; свое 
содержание они черпают из труда и быта окружающих. Игра 
подготовляет подрастающее поколение к продолжению дела 
старшего поколения, формируя, развивая в нем способности и 
качества, необходимые для той деятельности, которую им в 
будущем предстоит выполнять. Играя, ребенок живет жизнью, 
исполненной непосредственности, действенности и 
эмоциональности. Играя, он живет, и в игре и получает 
первую, совершенно специфическую подготовку к жизни. В 
игре проявляются и удовлетворяются первые человеческие 
потребности и интересы ребенка. Велико воспитательное 
значение игры еще и потому, что она хранит и передает по 
наследству огромную гамму духовных, эмоциональных 
ценностей человеческих проявлений. В воспитании детей 
можно и нужно найти место преобразующей игре, хранящей 
духовный потенциал общечеловеческих ценностей; 

- народную игрушку. На Руси существовали разные виды 
традиционной народной куклы. Некоторые из существующих: 
кукла-скрутка, пеленашка, крупеничка или зернушка, День и 
Ночь, Параскева-Пятница, кукла масленичная, кукла коза, 
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одноручка-свадебная, кукла Спиридон-Солнцеворот, кукла-

крестушка, покосница, кукла от бессонницы для грудных 
детей, лыковая для охраны дома, кукла Десятиручка, травяные 
куклы, куклы зольные, шерстяные, купавка, Красота, 
двенадцать лихоманок, а также другие. Мягкая, нежная, 
уютная тряпичная кукла, сделанная добрыми руками, 
наполненная эстетическими чувствами, приносит в детство 
ребенка душевное тепло и добрые чувства. В этом - главное 
сохранение древних традиций создания рукотворных 
кукол. Куклы, как главные действующие лица обрядов и 
традиций далеких предков, делают прошлое интереснее и 
понятнее.  Знакомство с традиционными русскими куклами 
позволит познакомить детей с некоторыми сторонами 
культуры русского и других народов. 

- декоративно-прикладное искусство Урала для детей 
старшего дошкольного возраста определяется как 
эстетическая, духовно-нравственная ценность (урало-

сибирская роспись (нижнетагильские подносы, роспись по 
дереву, изделия из бересты, уральских самоцветов, каслинское 
литье и др.).  Выбор вида искусства зависит от местных 
особенностей, наличия подлинных предметов этого искусства 
в детском саду. Приобщение детей к декоративно-

прикладному искусству Урала стимулирует творческое 
саморазвитие ребенка старшего дошкольного возраста в 
художественной деятельности по мотивам искусства, 
развивает эмоционально-чувственное восприятие 
произведений уральского декоративно-прикладного искусства 
в художественно-творческой деятельности, которая 
способствует творческому саморазвитию дошкольника. 
- природные богатства земли Уральской. 
 

Климатические 
особенности 

С учетом особенностей климата, природных условий, 
состояния экологической обстановки, здоровья населения 
может определяться проведение оздоровительных 
мероприятий процедур, организация режимных моментов. 
Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и 
многообразны. 
Достаточно длинный весенний и осенний периоды. 
Предусматривается ознакомление детей с природно-

климатическими условиями и особенностями Свердловской 
области, воспитание любви к родной природе. 
Процесс воспитания и развития в детском саду является 
непрерывным, но, тем не менее, график образовательного 
процесса составляется в соответствии с выделением двух 
периодов: 
    1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), 

составляется определенный режим дня и осуществляется 
планирование непосредственно образовательной деятельности 
с детьми в разнообразных формах работы; 
    2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для 

которого составляется другой режим дня, осуществляется 
оздоровительная и культурно-досуговая деятельность. 
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При планировании образовательного процесса во всех 
возрастных группах вносятся коррективы в физкультурно-

оздоровительную работу. Учитывая климатические и 
природные особенности Уральского региона, два раза 
непосредственно образовательная деятельность по 
физическому развитию может проводиться в зале и один раз – 

на воздухе. 
Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в 
соответствии с требованиями СанПиН и 
режимом/распорядком дня. Рекомендуемая 
продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 
Продолжительность прогулки определяется в зависимости от 
климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 
15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 
рекомендуется сокращать. 
Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в 
первую половину дня и во вторую половину дня - после 
дневного сна или перед уходом детей домой. 
В условиях холодной уральской зимы, когда световой 

день  уменьшается до 7 часов, количество прогулок  и 
совместной деятельности взрослого и детей, 
осуществляемой  на улице во вторую половину дня, сводится к 
минимуму. Прогулка не рекомендуется проводить при t 
воздуха ниже -15С и скорости ветра боле 15м/с для детей до 4-

х лет; для детей 5-7 лет при t воздуха ниже -20С и скорости 
ветра более 15м/с. 
Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна 
соответствовать погодным условиям. На зимних прогулках 
детям удобнее в утепленных куртках и штанах (комбинезонах) 
спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по 
физическому развитию и игре в подвижные, народные игры на 
прогулке). 
 

Социально-

демографические 
особенности 

При организации образовательного процесса учитываются 
реальные потребности детей различной этнической 
принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными 
национальными и культурными традициями. Как хорошо 
известно, любая национальная культура - это, прежде всего, 
культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его 
не нужно «приобщать» к ней, он уже находится внутри этой 
культуры. (Л.Г.Богославец О.И. Давыдова, А.А.Майер.) 
Учитывая это, взрослые с уважением относятся к детям, 
разговаривающим на родном для них языке, внимательно 
прислушиваются к пожеланиям друг-друга (педагоги и 
родители из семей другой этнической принадлежности). 
С учетом особенностей демографической ситуации в 
Свердловской области могут определяться формы, средства 
образовательной деятельности как  в режимных моментах, так 
и в непосредственно образовательной деятельности с детьми, 
организации развивающей простанственно-предметной среды. 
Свердловская область сохраняет за собой статус крупнейшего 
по численности населения региона (5 место среди регионов 
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России). Это высокоурбанизированный регион, доля 
городского населения составляет 84,1 процента. На 
протяжении многих веков Урал оставался перекрёстком путей 
многих народов. Его географическое положение на стыке 
Европы и Азии во многом предопределило полиэтнический 
состав населения и многообразную и сложную этническую 
историю. 
Урал рубежа XX-XXI веков - уникальный этнический и 
социокультурный регион, в котором проживают 
представители более 100 национальностей (коренных и 
мигрантов эпохи первой волны русской колонизации, 
петровского заселения, столыпинских реформ, периода 
революции и гражданской войны, сталинской 
коллективизации, ударных строек, репрессии, беженцев из 
стран бывшего СССР и настоящего СНГ и др.). 
Национальный состав населения Свердловской области: 
русские – 85,74%, татары – 3,35%, башкиры – 0,73%, марийцы 
– 0,55%, удмурты – 0,32%, чуваши – 0,19%, мордва – 0,15%, 

украинцы – 0,83%, немцы – 0,35%, азербайджанцы – 0,33%, 

белорусы – 0,27%, армяне – 0,27%, таджики – 0,26%, узбеки – 

0,22%, киргизы – 0,15%, казахи – 0,10%, и др. народы. 
 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 
 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с 
поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство 
сочетается с различными особенностями психической деятельности. 
Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 
сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 
компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 
слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 
Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться 
от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 
компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 
словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 
лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 
многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 
обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов 
названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 
флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 
отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 
Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 
зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 
структуры слова. 
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 
возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 
глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 
предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 
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предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 
конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 
смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 
пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 
связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 
незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения 
слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 
фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 
элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 
Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 
ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 
лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 
существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 
приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 
По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 
употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 
существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 
замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 
замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 
слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 
взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 
отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 
суффиксами. 
Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными 
нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 
дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения 
слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 
фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является 
искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 
нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 
закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 
суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 
увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок 
испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих 
языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для 
этой категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 
Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 
развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 
Развитие психических функций. 
Речевая деятельность на формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективноволевой 
сферы. Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных 
свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, 
ограниченные возможности его распределения. 
Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно 
сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с 
нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. 
Дети часто забывают сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые 
их элементы, меняют последовательность предложенных заданий. 
Нередки ошибки дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых 

дошкольников отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 
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Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, 
однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения 
с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна 
ригидность мышления. 
Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает их речевое 
развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой недостаточности. Первичная 
патология речи, безусловно, тормозит формирование первоначально сохранных умственных 
способностей, однако по мере коррекции словесной речи происходит выравнивание 
интеллектуальных процессов. 
Развитие двигательной сферы. 
Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным 
развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических сведений. У значительной части 
детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации сложных 
движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижении 
скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет выполнение 
движений по словесной и особенно многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от 
нормально развивающихся сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по 
пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, 
опускают его составные части. Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча 
с руки на руку, передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным 
чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. Типичным 
является и недостаточный самоконтроль при выполнении задания. 
Развитие мелкой моторики рук. У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в 
формировании мелкой моторики рук. Это проявляется прежде всего в недостаточной 
координации пальцев рук. Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко 
проявляются у детей с дизартрией. Однако нередки случаи, когда указанные трудности 
характерны и для детей с другими аномалиями. 
 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 
Фонетико-фонематическое недоразвитие - это нарушение процессов формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 
Развитие речи. 
Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется следующими особенностями: 
1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по артикуляции звуки 
заменяются простыми по артикуляции, например: вместо [с], [ш] - [ф], вместо [р], [л] - [л`], 
[й], вместо – глухих; свистящие и шипящие (фрикативные) заменяются звуками [т], [т`], [д], 
[д`]. Отсутствие звука или замена его другим по артикуляционному признаку создаёт условия 
для смешения соответствующих фонем. При смешении звуков, близких артикуляционно или 
акустически, у ребёнка формируется артикулема, но сам процесс фонемообразования не 
заканчивается. Трудности различения близких звуков, принадлежащих разным фонетическим 
группам, приводят к их смешению при чтении и на письме. Количество неправильно 
употребляемых в речи звуков может достигать большого числа – до 16 – 20. Чаще всего 
оказываются несформированными свистящие и шипящие ([с]-[с`], [з]-[з`], [ц], [ш], [ж], [ч], 
[щ]); [т`] и [д`]; звуки [л], [р], [р`]; 
звонкие замещаются парными глухими; недостаточно противопоставлены пары мягких и 
твёрдых звуков; 
отсутствует согласный [й]; гласный [ы]. 
1. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. 
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Вместо двух или нескольких артикуляционно близких звуков произносится средний, 
неотчётливый звук, вместо [ш] и [с]-мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто вроде смягчённого 
[ч]. 
Причинами таких замен является недостаточная сформированность фонематического слуха 
или его нарушения. Такие нарушения, где одна фонема заменяется другой, что ведёт к 
искажению смысла слова, называют фонематическим. 
3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по инструкции изолированно 
ребёнок произносит правильно, но в речи они отсутствуют или заменяются другими. Иногда 
ребёнок одно и тоже слово в разном контексте или при повторении произносит различно. 
Бывает, что у ребёнка звуки одной фонетической группы заменяются, звуки другой - 

искажаются. Такие нарушения называются фонетико-фонематическими. 
4. Искажённое произношение одного или нескольких звуков. Ребёнок может искаженно 
произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух не различать большее число звуков 
из разных групп. Относительное благополучие звукопроизношения может маскировать 
глубокое недоразвитие фонематических процессов. Причиной искажённого произношения 
звуков обычно является недостаточная сформированность артикуляционной моторики или её 
нарушения. Это фонетическое нарушения, которые не влияют на смысл слов. При 
фонетических нарушениях большое внимание уделяют развитию артикуляционного аппарата, 
мелкой и общей моторики, при фонематических нарушениях развитию фонематического 
слуха. 
При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается слоговая 
структура слова и произношение слов со стечением согласных: вместо «скатерть» – они 
говорят «катиль» или «катеть», вместо велосипед – «сипед». 
Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического восприятия у детей с 
ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая дикция, некоторая задержка в 
формировании словаря и грамматического строя речи (ошибки в падежных окончаниях, 
употребление предлогов, согласовании прилагательных и числительных с 

существительными). 
Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в большинстве случаев 
не резко. И только при специальном обследовании речи выявляются разнообразные ошибки. 
Развитие психических функций. 
Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а также — 

слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно сосредоточиться на 
одном предмете и по специальному заданию переключиться на другой; 
Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку понадобится 
больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал; 
Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с преобладанием 
наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании абстрактных понятий и 
отношений. Скорость протекания мыслительных операций может быть несколько 
замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие учебного материала и 
т.д. 
Поведение может быть нестабильным, с частой сменой на строения; могут возникать 

трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях дети быстро 

утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение длительного времени. 
Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — двух-, трех-, 

четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выполнения. В ряде 
случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 
 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи, осложнёнными дизартрией. 
Дизартрия (от греч. dys – приставка, означающая расстройство, arthroo – членораздельно 
произношу) — нарушение произношения, обусловленное недостаточной иннервации 
речевого аппарата при поражениях заднелобных и подкорковых отделов мозга. 
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При этом из – за ограничений подвижности органов речи (мягкого неба, языка, губ) затруднена 

артикуляция. Исправление звукопроизношения осуществляется в условиях длительной 

коррекции. Основным отличительным признаком дизартрии от других нарушений 
произношения является то, что в этом случае страдает не произношение отдельных звуков, а 
вся произносительная сторона речи. У детей - дизартриков отмечается ограниченная 
подвижность речевой и мимической мускулатуры. Речь такого ребенка характеризуется 

нечетким, смазанным звукопроизношением; голос у него тихий, слабый, а иногда, наоборот, 
резкий; ритм дыхания нарушен; речь теряет свою плавность, темп речи может быть 
ускоренным или замедленным. 
Классификация клинических форм дизартрии основывается на выделении различной 
локализации поражения мозга. Дети с различными формами дизартрии отличаются друг от 
друга специфическими дефектами звукопроизношения, голоса, артикуляционной моторики, 
нуждаются в различных приемах логопедического воздействия и в разной степени поддаются 
коррекции. 
Большие трудности для выделения и распознавания представляет корковая дизартрия. 
Представляет собой группу моторных расстройств речи разного патогенеза, связанных с 
очаговым поражением коры головного мозга. По своим проявлениям в сфере 

звукопроизношения корковая дизартрия напоминает моторную алалию, т. к. прежде всего, 
нарушается произношение сложных по звуко-слоговой структуре слов. У детей затрудняется 
динамика переключения от одного звука к другому, от одной артикуляционной позы к другой. 
Дети способны четко произносить изолированные звуки, но в речевом потоке звуки 
искажаются, возникают замены. Особенно трудно сочетания согласных звуков. При 
убыстренном темпе появляются запинки, напоминающие заикание. 
Подкорковая дизартрия (экстрапирамидная) - возникает при поражении подкорковых узлов 
головного мозга. Характерным проявлением подкорковой дизартрии является нарушение 
мышечного тонуса и наличие гиперкинеза (насильственные непроизвольные движения) в 
области артикуляционной и мимической мускулатуры, не контролируемые ребенком 
(дистония- частая смена мышечного тонуса). Эти движения могут наблюдаться в состоянии 
покоя, но обычно усиливаются при речевом акте. 
Характерным признаком подкорковой дизартрии является нарушение просодики (темп, ритм, 
интонация). Речь ребенка монотонная, смазанная, немодулированная, однообразная, голос с 
носовым оттенком, наблюдается затухание голоса, переходящее в бормотание. У таких детей 
чаще всего страдает слух на высокие тона (нейросенсорная тугоухость, что осложняет речевой 
дефект. 
Мозжечковая дизартрия возникает при поражении мозжечка и его связей с другими отделами 
ЦНС, а также лобно-мозжечковых путей. 
Мозжечковая дизартрия характеризуется скандированной "рубленой" речью, иногда 

сопровождается выкриками отдельных звуков. Отмечается пониженный тонус в области 

мышц языка и губ. Язык тонкий распластанный, малоподвижный, отмечены трудности 

удержания артикуляционных укладов и слабости их ощущений (не может долго удерживать 

нужную артикуляционную позу). Движения языка не точные, наблюдается тремор языка 

(дрожание, а мягкое небо провисает и паретично. Нарушена координация движений, 
напоминает походку «пьяного» человека, страдает ориентация в пространстве. 
У таких детей подчерк размашистый. В чистом виде данная форма дизартрии встречается 

редко. 
Следующая форма дизартрии называется бульбарная, которая проявляется при заболевании 
или опухоли продолговатого мозга. При этом разрушается расположенные там ядра 
двигательных черепно-мозговых нервов (языкоглоточного, блуждающего и подъязычного, 
иногда тройничного и лицевого) (одностороннее поражение). Структура дефекта паралич или 
парез мышц глотки, гортани, языка, мягкого неба. У детей с таким дефектом нарушено 
глотание твердой и жидкой пищи, затруднен акт жевания. 
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Недостаточная подвижность голосовых связок, мягкого неба приводит к специфическим 
нарушениям голоса: он становится слабым, назализованным. Парез мышц мягкого неба 
приводит к свободному проходу выдыхаемого воздуха через нос, и все звуки приобретают 
назальный оттенок. Также наблюдается атрофия мышц языка и глотки, снижается тонус мышц 
(атония). Паретичное состояние мышц языка является причиной искажения 
звукопроизношения. Речь невнятная, нечеткая, замедленная. В речи отсутствуют звонкие 
звуки, они оглушаются в результате пареза голосовых связок. 
Характерным для всех детей с псевдобульбарной дизартрией является то, что при искаженном 
произнесении звуков, входящих в состав слова, они обычно сохраняют контур слова, т. е. 
число слогов и ударность. Как правило, они владеют произношением двусложных, 
трехсложных слов; четырехсложные слова нередко воспроизводятся отраженно. 
Характерными для детей-дизартриков являются довольно хорошая ориентировка в 

окружающей обстановке, запас обиходных сведений и представлений. Однако отсутствие 

речи или ограниченное пользование ею приводят к расхождению между активным и 

пассивным словарем. 
Уровень освоения лексики зависит не только от степени нарушения звукопроизносительной 
стороны речи, но и от интеллектуальных возможностей ребенка, социального опыта, среды, в 
которой он воспитывается. 
Данные особенности речевого развития детей дошкольного возраста с дизартрией 

показывают, что они нуждаются в систематическом специальном обучении, направленном на 
преодоление дефектов звуковой стороны речи, развитие лексического запаса и 

грамматического строя речи. 
 

Вторая младшая группа (четвертый год жизни) 
Росто-весовые характеристики 

Средний вес у мальчиков к четырем годам достигает 17 кг, у девочек – 16 кг. Средний рост 
у мальчиков к четырем годам достигает 102 см, а у девочек - 100,6 см. 

Функциональное созревание 

В данном возрасте уровень развития скелета и мышечной системы определяет возможность 
формирования осанки, свода стопы, базовых двигательных стереотипов. 

Продолжается формирование физиологических систем организма: дыхания, 
кровообращения терморегуляции, обеспечения обмена веществ. 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата 
проекционной и ассоциативной коры больших полушарий. 

Психические функции. В три-четыре года память ребенка носит непроизвольный, 
непосредственный характер. Наряду с непроизвольной памятью, начинает формироваться и 
произвольная память. Ребенок запоминает эмоционально значимую информацию. На основе 
накопления представлений о предметах окружающего мира у ребенка интенсивно развивается 

образное мышление, воображение. Продолжается формирование речи, накопление словаря, 
развитие связной речи. 

В три-четыре года внимание ребёнка носит непроизвольный, непосредственный характер. 
Отмечается двусторонняя связь восприятия и внимания – внимание регулируется восприятием 
(увидел яркое – обратил внимание). В младшем дошкольном возрасте развивается 
перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 
восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам 
восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и 
более форм предметов и до семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по 
величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 
организации образовательного процесса и во всех знакомых ему помещениях образовательной 
организации. 

Детские виды деятельности. Система значимых отношений ребенка с социальной средой 
определяется возможностями познавательной сферы, наличием образного мышления, 
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наличием самосознания и начальными формами произвольного поведения (действие по 
инструкции, действие по образцу). Социальная ситуация развития характеризуется 
выраженным интересом ребенка к системе социальных отношений между людьми (мама-

дочка, врач-пациент), ребенок хочет подражать взрослому, быть «как взрослый». 
Противоречие между стремлением быть «как взрослый» и невозможностью 
непосредственного воплощения данного стремления приводит к формированию игровой 
деятельности, где ребенок в доступной для него форме отображает систему человеческих 
взаимоотношений, осваивает и применяет нормы и правила общения и взаимодействия 
человека в разных сферах жизни. Игра детей в три-четыре года отличается однообразием 
сюжетов, где центральным содержанием игровой деятельности является действие с игрушкой, 
игра протекает либо в индивидуальной форме, либо в паре, нарушение логики игры ребенком 
не опротестовывается. 

В данный период начинают формироваться продуктивные виды деятельности, 
формируются первичные навыки рисования, лепки, конструирования. Графические образы 
пока бедны, у одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 

более детализированы. Дети начинают активно использовать цвет. 
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Дети способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы. 
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 
Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми, наряду с ситуативно-деловой 

формой общения, начинает интенсивно формироваться внеситуативно-познавательная форма 
общения, формируются основы познавательного общения. Со сверстниками интенсивно 
формируется ситуативно-деловая форма общения, что определяется становлением игровой 
деятельности и необходимостью согласовывать действия с другим ребенком в ходе игрового 
взаимодействия. Положительно-индифферентное отношение к сверстнику, преобладающее в 
раннем возрасте, сменяется конкурентным типом отношения к сверстнику, где другой ребенок 
выступает в качестве средства самопознания. 

Саморегуляция. В три года у ребенка преобладает ситуативное поведение, произвольное 
поведение, в основном, регулируется взрослым. При этом, ребенок может действовать по 
инструкции, состоящей из 2-3 указаний. Слово играет в большей степени побудительную 
функцию, по сравнению с функцией торможения. Эмоции выполняют регулирующую роль, 
накапливается эмоциональный опыт, позволяющий предвосхищать действия ребенка. 

Личность и самооценка. У ребенка начинает формироваться периферия самосознания, 
дифференцированная самооценка. Ребенок, при осознании собственных умений, опирается на 
оценку взрослого, к четырем годам ребенок начинает сравнивать свои достижения с 
достижениями сверстников, что может повышать конфликтность между детьми. Данный 
возраст связан с дебютом личности. 

Средняя группа (пятый год жизни) 
Росто-весовые характеристики 

Средний вес девочек изменяется от 16 кг в четыре года до 18,4 кг в пять лет, у мальчиков – 

от 17 кг в четыре года до 19,7 кг в пять лет. Средняя длина тела у девочек изменяется от 100 
см в четыре года до 109 см в пять лет, у мальчиков – от 102 см в четыре года до 110 см в пять 
лет. 

Функциональное созревание 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата 
ассоциативной коры больших полушарий. Возрастание специализации корковых зон и 
межполушарных связей. Правое полушарие является ведущим. 

Продолжается развитие скелета, мышц, изменяются пропорции тела. Слабо, но 
проявляются различия в строении тела мальчиков и девочек. 

Психические функции. Ведущим психическим процессом в данном возрасте является 
память. В четыре-пять лет интенсивно формируется произвольная память, но эффективность 
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непроизвольного запоминания выше, чем произвольного. Начинает формироваться 
опосредованная память, но непосредственное запоминание преобладает. Возрастает объем 
памяти, дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

К концу пятого года жизни восприятие становится более развитым. Интеллектуализация 
процессов восприятия – разложение предметов и образов на сенсорные эталоны. Восприятие 
опосредуется системой сенсорных эталонов и способами обследования. Наряду с действиями 
идентификации и приравнивания к образцу, интенсивно формируются перцептивные 
действия наглядного моделирования (в основном, через продуктивные виды деятельности). 
Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 
пространстве. Основной характеристикой мышления детей четырех-пяти лет является 
эгоцентризм. Наряду с интенсивным развитием образного мышления и расширением 
кругозора, начинает формироваться наглядно- схематическое мышление. Интенсивно 
формируется воображение. Формируются такие его особенности, как беглость, гибкость. С 
четырех лет внимание становится произвольным, увеличивается устойчивость произвольного 
внимания. На пятом году жизни улучшается произношение звуков и дикция, расширяется 
словарь, связная и диалогическая речь. Речь становится предметом активности детей. Для 
детей данного возраста характерно словотворчество. Интерес вызывают ритмическая 
структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. В период четырех-пяти лет 
формируются основы познавательной активности и любознательности. 

Детские виды деятельности. На пятом году жизни ребенок осваивает сложную систему 
норм и правил, принятых в социуме. Формируется развернутая сюжетно-ролевая игра, где 
центральным содержанием выступает моделирование системы человеческих отношений в 
ходе выполнения игровой роли. В данном возрасте в игре дети различают игровые и реальные 
отношения, характерна ролевая речь. Конфликты чаще возникают в ходе распределения 
ролей, роли могут меняться в ходе игры. Игра носит процессуальный, творческий характер. 
Детям доступны игры с правилами, дидактические игры. Развивается изобразительная 
деятельность. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности, 
замысел смещается с конца на начало рисования. Дети могут рисовать основные 
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования по образцу, 
доступно конструирование по схеме, по условию и по замыслу, а также планирование 
последовательности действий. 

Продуктивные виды деятельности способствуют развитию мелкой моторики рук. 
Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно формируются 

внеситуативные формы общения, в частности – внеситуативно-познавательная форма 
общения, возраст «почемучек» приходится именно на четыре-пять лет. 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. Со сверстниками продолжает 
формироваться ситуативно-деловая форма общения, что определяется развитием развернутой 
сюжетно-ролевой игры и совместными видами деятельности со сверстниками. При этом, 
характер межличностных отношений отличает ярко выраженный интерес по отношению к 
сверстнику, высокую значимость сверстника, ребенок болезненно реагирует на похвалу 
другого ребенка со стороны взрослых, конфликтность со сверстниками также характерна для 
данного возраста. В группе формируется стабильная структура взаимоотношений между 
детьми, определяющая социометрический статус каждого ребенка. 

Саморегуляция. В период от четырех до пяти лет существенно возрастает роль 
регулятивных механизмов поведения. Потребность в самовыражении (стремление быть 
компетентным в доступных видах деятельности) определяет развитие произвольности. В игре 
ребенок может управлять собственным поведением, опираясь на систему правил, заложенных 
в данной роли. Ребенку доступно осознание основных правил поведения в ходе общения и 
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поведения в социуме. Речь начинает выполнять роль планирования и регуляции поведения. 
Интенсивно формируются социальные эмоции (чувство стыда, смущение, гордость, зависть, 
переживание успеха-неуспеха и др.). 

Личность и самооценка. У ребенка интенсивно формируется периферия самосознания, 
продолжает формироваться дифференцированная самооценка. Оценка взрослого, оценка 
взрослым других детей, а также механизм сравнения своих результатов деятельности с 
результатами других детей оказывают существенное влияние на характер самооценки и 
самосознания. Появляется краткосрочная временная перспектива (вчера-сегодня-завтра, 
было-будет). 
3 - 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, а 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 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 способны 
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 преобразование 
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 воображение. Формируются такие его особенности, как 
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 
на заданную тему. 
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 
деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 
каких-либо действий несложное условие. 
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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 с 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. 
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 другими, 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, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении 
со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 
сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Старшая группа (шестой год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес у мальчиков изменяется от 19,7 кг в пять лет до 21,9 кг в шесть лет, у девочек 
– от 18,5 кг в пять лет до 21,3 кг в шесть лет. Средняя длина тела у мальчиков от 110,4 см в 
пять лет до 115,9 см в шесть лет, у девочек – от 109,0 см в пять лет до 115,7 см в шесть лет. 

Функциональное созревание 

Развитие центральной нервной и опорно-двигательной систем, зрительно-моторной 
координации позволяет ребенку значительно расширить доступный набор двигательных 
стереотипов. 

Психические функции. В период от пяти до шести лет детям доступно опосредованное 
запоминание. Эффективность запоминания с помощью внешних средств (картинок, 
пиктограмм) может возрастать в 2 раза. 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. Эгоцентризм детского мышления сохраняется. Основой 
развития мыслительных способностей в данном возрасте является наглядно-схематическое 
мышление, начинают развиваться основы логического мышления. Формируются обобщения, 
что является основой словесно-логического мышления. Интенсивно формируется творческое 
воображение. Наряду с образной креативностью, интенсивно развивается и вербальная 
креативность по параметрам беглости, гибкости, оригинальности и разработанности. 
Увеличивается устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Развитие речи идет 
в направлении развития словаря, грамматической стороны речи, связной речи, ребенку 
доступен фонематический анализ слова, что является основой для освоения навыков чтения. 
Проявляется любознательность ребенка, расширяется круг познавательных интересов. 
Складывается первичная картина мира. 

Детские виды деятельности. У детей шестого года жизни отмечается существенное 
расширение регулятивных способностей поведения, за счет усложнения системы 
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взаимоотношений со взрослыми и со сверстниками. Творческая сюжетно-ролевая игра имеет 
сложную структуру. В игре могут принимать участие несколько детей (до 5-6 человек). Дети 
шестого года жизни могут планировать и распределять роли до начала игры и строят свое 
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей взятой роли по содержанию и интонационно. Нарушение логики игры не 
принимается и обосновывается. При распределении ролей могут возникать конфликты, 
связанные с субординацией ролевого поведения, а также нарушением правил. Сюжеты игр 
становятся более разнообразными, содержание игр определяется логикой игры и системой 
правил. 

Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые способствуют 
развитию творческого воображения и самовыражения ребенка. 

Детям доступны рисование, конструирование, лепка, аппликация по образцу, условию и по 
замыслу самого ребенка. Необходимо отметить, что сюжетно-ролевая игра и продуктивные 
виды деятельности в пять-шесть лет приобретают целостные формы поведения, где требуется 
целеполагание, планирование деятельности, осуществление действий, контроль и оценка. 
Продуктивные виды деятельности могут осуществляться в ходе совместной деятельности. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно формируются 
внеситуативно-познавательная и внеситуативно-личностная форма общения. У детей 
формируется потребность в самоутверждении через возможность соответствовать нормам, 
правилам, ожиданиям, транслируемым со стороны взрослых. Со сверстниками начинает 
формироваться внеситуативно-деловая форма общения, что определяется возрастающим 
интересом к личности сверстника, появляются избирательные отношения, чувство 
привязанности к определенным детям, дружба. Характер межличностных отношений 
отличает выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, 
возрастанием просоциальных форм поведения. Детские группы характеризуются стабильной 
структурой взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. В период от пяти до шести лет начинают формироваться устойчивые 
представления о том, «что такое хорошо» и «что такое плохо», которые становятся 
внутренними регуляторами поведения ребенка. Формируется произвольность поведения, 
социально значимые мотивы начинают управлять личными мотивами. 

Личность и самооценка. Складывается первая иерархия мотивов. Формируется 
дифференцированность самооценки. Преобладает высокая, неадекватная самооценка. Ребенок 
стремится к сохранению позитивной самооценки. 
5 - 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 
отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 
одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 
могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 
организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 
«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 
«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 
пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 
В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 
разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 
иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 
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 
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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 различные детали деревянного конструктора. 
Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 
обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 
постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 
и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 
конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 
природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 
материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до 
целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 
природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 
образ). 
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 
систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их 
оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 
расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 
представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 
не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, 
в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные 
решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 
которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 
отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 
также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 
(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, 
об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 
развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 
основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 
представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 
изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 
классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 
два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 
способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 
отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 
последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 
при условии проведения специальной работы по его активизации. 
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 
воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 
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интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 
повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 
практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. 
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 
только главное, но и детали. 
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 
структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 
деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 
обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 
предметов одинаковой формы. 
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 
речь, образ Я. 
 

Подготовительная к школе группа (седьмой год жизни) 
Росто-весовые характеристики 

Средний вес мальчиков к семи годам достигает 24,9 кг, девочек – 24,7 кг. Средняя длина 
тела у мальчиков к семи годам достигает 123,9, у девочек – 123,6 см. 

В период от пяти до семи лет наблюдается выраженное увеличение скорости роста тела 
ребенка в длину («полуростовой скачок роста»), причем конечности в это время растут 
быстрее, чем туловище. Изменяются кости, формирующие облик лица. 

Функциональное созревание 

Уровень развития костной и мышечной систем, наработка двигательных стереотипов 
отвечают требованиям длительных подвижных игр. Скелетные мышцы детей этого возраста 
хорошо приспособлены к длительным, но не слишком высоким по точности и мощности 
нагрузкам. 

Качественные изменения в развитии телесной сферы ребенка (полуростовой скачок) 
отражает существенные изменения в центральной нервной системе. К шести-семи годам 
продолжительность необходимого сна составляет 9-11 часов, при этом длительность цикла сна 
возрастает до 60-70 минут, по сравнению с 45-50 минутам у детей годовалого возраста, 
приближаясь к 90 минутам, характерным для сна детей старшего возраста и взрослых. 

Важнейшим признаком морфофункциональной зрелости становится формирование тонкой 
биомеханики работы кисти ребенка. К этому возрасту начинает формироваться способность к 
сложным пространственным программам движения, в том числе к такой важнейшей функции 
как письму – отдельные элементы письма объединяются в буквы и слова. 

К пяти-шести годам в значительной степени развивается глазомер. Дети называют более 
мелкие детали, присутствующие в изображении предметов, могут дать оценку предметов в 
отношении их красоты, комбинации тех или иных черт. 

Процессы возбуждения и торможения становятся лучше сбалансированными. К этому 
возрасту значительно развиваются такие свойства нервной системы, как сила, подвижность, 
уравновешенность. В то же время все эти свойства нервных процессов характеризуются 
неустойчивостью, высокой истощаемостью нервных центров. 

Психические функции. К шести-семи годам особую значимость приобретает процесс 
формирования «взрослых» механизмов восприятия. Формируется способность 
дифференцировать слабо различающиеся по физическим характеристикам и редко 
появляющиеся сенсорные стимулы. Качественные перестройки нейрофизиологических 
механизмов организации системы восприятия позволяют рассматривать этот период как 
сенситивный для становления когнитивных функций, в первую очередь произвольного 



 

26 

 

внимания и памяти. Время сосредоточенного внимания, работы без отвлечений по инструкции 
достигает 10-15 минут. 

Детям становятся доступны формы опосредованной памяти, где средствами могут 
выступать не только внешние объекты (картинки, пиктограммы), но и некоторые 
мыслительные операции (классификация). Существенно повышается роль словесного 
мышления, как основы умственной деятельности ребенка, все более обособляющегося от 
мышления предметного, наглядно-образного. Формируются основы словесно-логического 
мышления, логические операции классификации, сериации, сравнения. Продолжают 
развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще ограничиваются наглядными 
признаками ситуации. Увеличивается длительность произвольного внимания (до 30 минут). 
Развитие речи характеризуется правильным произношением всех звуков родного языка, 
правильным построением предложений, способностью составлять рассказ по сюжетным и 
последовательным картинкам. В результате правильно организованной образовательной 
работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи, 
формируются предпосылки к обучению чтения. Активный словарный запас достигает 3,5 - 7 

тысяч слов. 
Детские виды деятельности. Процессуальная сюжетно-ролевая игра сменяется 

результативной игрой (игры с правилами, настольные игры). Игровое пространство 
усложняется. Система взаимоотношений в игре усложняется, дети способны отслеживать 
поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости 
от места в нем. 

Продуктивные виды деятельности выступают как самостоятельные формы 
целенаправленного поведения. Рисунки приобретают более детализированный характер, 
обогащается их цветовая гамма. Дети подготовительной к школе группы в значительной 
степени осваивают конструирование из различного строительного материала. Они свободно 
владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 
анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 
форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Способны выполнять 
различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно проявляется 
внеситуативно-личностная форма общения. В общении со сверстниками преобладает 
внеситуативно-деловая форма общения. Характер межличностных отношений отличает 
выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, 
возрастание просоциальных форм поведения, феномен детской дружбы, активно проявляется 
эмпатия, сочувствие, содействие, сопереживание. Детские группы характеризуются 
стабильной структурой взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. Формируется соподчинение мотивов. Социально значимые мотивы 
регулируют личные мотивы, «надо» начинает управлять «хочу». Выражено стремление 
ребенка заниматься социально значимой деятельностью. Происходит «потеря 
непосредственности» (по Л.С. Выготскому), поведение ребенка опосредуется системой 
внутренних норм, правил и представлений. Формируется система реально действующих 
мотивов, связанных с формированием социальных эмоций, актуализируется способность к 
«эмоциональной коррекции» поведения. Постепенно формируются предпосылки к 
произвольной регуляции поведения по внешним инструкциям. От преобладающей роли 
эмоциональных механизмов регуляции постепенно намечается переход к рациональным, 
волевым формам. 

Личность и самооценка. Складывается иерархия мотивов. Формируется 
дифференцированность самооценки и уровень притязаний. Преобладает высокая, 
неадекватная самооценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки. 
Формируются внутренняя позиция школьника; гендерная и полоролевая идентичность, 
основы гражданской идентичности (представление о принадлежности к своей семье, 
национальная, религиозная принадлежность, соотнесение с названием своего места 
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жительства, со своей культурой и страной); первичная картина мира, которая включает 
представление о себе, о других людях и мире в целом, чувство справедливости. 
 

6 - 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 
например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 
всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 
способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 
поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 
как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 
акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 
воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 
пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 
роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 
взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 
космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 
моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 
украшена различными деталями. 
При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. К подготовительной к школе группе 
дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они 
свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не 
только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 
определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 
Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 
осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают 
необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в 
которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 
выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как по 
собственному замыслу, так и по условиям. 
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 
не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 
отношения, включать фигуры людей и животных. 
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 
учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 
воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 
воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных 
не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 
точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 
точками образца. 
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Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 
ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 
развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 
различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 
стереотипности детских образов. 
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 
словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 
употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 
В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 
диалогическая и некоторые виды монологической речи. 
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 
формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 
высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 
успешно учиться в школе. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности 
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 
Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к 
концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 
развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений 
обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 
1.2.1. Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР, реализуемые 
в обязательной части . 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 
результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с 
ТНР: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и 
обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 
желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной 
речи; 

4) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы; 
5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 
6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 
7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 

сказок или другими объектами; 
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8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 
используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 
добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 
10) использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

сопровождаться жестами; 
11) произносит простые по артикуляции звуки; 
12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов; 
13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 
14) соблюдает в игре элементарные правила; 
15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 
16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 
17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям педагогического 

работника; 
18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 
19) показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-

три формы; 
20) выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" ("самый маленький"); 
21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 
22) считает с соблюдением принципа "один к одному" (в доступных пределах счета); 
23) знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь); 
24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее 

процессу и результатам; 
25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 
26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического 

работника; 
27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритмические 

движения с музыкальным сопровождением; 
28) осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание); 
29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне); 
30) действует в соответствии с инструкцией; 
31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, 

физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре 
(воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 
33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью педагогического работника; 
34) с незначительной помощью педагогического работника стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, 
ориентируясь на образец и словесные просьбы педагогического работника. 
 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с 
ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педагогического 

работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 
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2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 
состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 
5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 
6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рассказ, с 

помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 
7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического работника), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 
8) владеет простыми формами фонематического анализа; 
9) использует различные виды интонационных конструкций; 
10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 
11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

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

отношений; 
13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 
14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 
15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 
16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 
практического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о 
последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 
самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 
наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления 
и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 
20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим 

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 
окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует); 

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

23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 
высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогического 
работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 
25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 
деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 
27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 
28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 
29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 
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30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 
31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может привлечь 

его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 
32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 
1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 
3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 
4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 
6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 
творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 
формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 
план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 
односложных); 

9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании; 
11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 
12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 
взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 
работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
педагогического работника; 

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 
художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 
историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 
практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 
геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 
десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, решает простые 
арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 
символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 
22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
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23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 
материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 
эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 
графические схемы, наглядные опоры; 

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

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 
27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 
28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 
воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 
31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

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

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 
спортивных упражнений; 

33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 
 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 
Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 
деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" <2>, а также 
Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 5798; 2022, N 41, ст. 6959. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 
реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 
образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую очередь на оценивание созданных 
Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 
Организации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения 
Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
не подлежат непосредственной оценке; 
не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

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

обучающихся с ОВЗ; 
не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 
не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 
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варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 
особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 
дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с 
различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь 
качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального 
развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы Организации должны учитывать 
не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 
различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 
ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 
4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 
В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

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

общества; 
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогических работников Организации в соответствии: 
разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 
разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 
разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 
5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ОВЗ на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 
обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 
образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучающихся 
с ОВЗ на уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных 
отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие системы 
дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ОВЗ, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи 
от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 
работы с детьми с ОВЗ по Программе; 

внутренняя оценка, самооценка Организации; 
внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 
повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
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реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 
образовательной программы дошкольной организации; 

обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 
качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ; 

задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 
перспектив развития самой Организации; 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 
образованием обучающихся с ОВЗ. 

 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 
Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 
адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 
условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 
образования на уровне Организации, что позволяет выстроить систему оценки и повышения 
качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 
Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем 
оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует 
ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных 
Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 
образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 
работы Организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 
образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи, 
педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной работы, 
так и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 
деятельности в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 
Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 
изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей, 
личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 
позволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе 
полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной 
программы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию 
образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика является основой для целенаправленной деятельности 

педагога, начальным и завершающим этапом проектирования образовательного процесса в 
дошкольной группе. Ее функция заключается в обеспечении эффективной обратной связи, 
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения определяются 
требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться оценка 
индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической 
диагностики. Вопрос о её проведении для получения информации о динамике возрастного 
развития ребёнка и успешности освоения им Программы, формах организации и методах 
решается непосредственно ДОО. 
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Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 
планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые ориентиры 

дошкольного образования и представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка на разных этапах дошкольного детства; 

целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации обучающихся. 

Педагогическая диагностика направлена на оценку индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, на основе которой определяется эффективность педагогических 

действий и осуществляется их дальнейшее планирование. Результаты педагогической 
диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 
Основная задача диагностики – получение информации об индивидуальных особенностях 

развития ребенка. На основании этой информации разрабатываются рекомендации для 

воспитателей и родителей (законных представителей) по организации образовательной 

деятельности, планированию индивидуальной образовательной деятельности. 
Педагогическая диагностика проводится в начале и в конце учебного года. Сравнение 

результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную 

динамику развития ребенка. 
Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится в произвольной 

форме на основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения, свободных 
бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, 
аппликации, построек, поделок и др.), специальных диагностических ситуаций. При 

необходимости используются специальные методики диагностики физического, 
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития. 

Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. Осуществляя 

педагогическую диагностику, педагог наблюдает за поведением ребенка в естественных 
условиях, в разных видах деятельности, специфичных для детей раннего и дошкольного 

возраста. Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития 

ребенка. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных 

этапах 

Педагогическая диагностика в группах дошкольного возраста проводится: 2 раза, при 
необходимости проводится промежуточная диагностика с целью решения задачи 
развивающего обучения и адаптации Программы в соответствии с возможностями и 
способностями каждого ребенка. 

В младшей группе и в группах для детей от 4 до 7 лет компенсирующей направленности 
для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) педагогическая диагностика 
индивидуального развития детей осуществляется учителем-логопедом в течение сентября.  

Диагностика развития детей осуществляется так же воспитателями в содружестве с 
психологом, музыкальным руководителем и руководителем физического воспитания в начале 
учебного года. Воспитатели, музыкальный руководитель и инструктор по физической 
культуре заполняю диагностические альбомы. 

В конце учебного года всеми специалистами группы компенсирующей направленности 
проводится итоговая индивидуальная педагогическая диагностика в ходе образовательной 
деятельности. Проведение индивидуальной педагогической диагностики в конце учебного 
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года в группах комбинированной и компенсирующей направленности необходимо в связи с 
тем, что следует определить динамику развития каждого ребенка и целесообразность его 
дальнейшего пребывания в группе данного вида. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики на разных этапах освоения 
программы используются следующие диагностические пособия: 
Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом 
разработаны «Карта развития ребенка младшего дошкольного возраста с тяжелым 
нарушением речи (ОНР)», «Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым 
нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет» и стимульный материал для проведения обследования.  

Другие специалисты группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи используют для проведения индивидуальной педагогической диагностики 
комплект альбомов. 

 

Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего дошкольного 
возраста с ОНР 

Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием 
речи (с 4 до 7 лет) 

Тверская О. Н.,  
Кряжевских Е. Г 

Альбом для обследования речевого развития детей 3—7 лет (экспресс-

диагностика): Методическое издание 

Безруких М.М., 
Филиппова Т.А., Верба 
А.С. 

Ориентиры развития ребёнка 3-4 лет. Как отследить динамику 
интеллектуального, эмоционального и физического развития детей. 
Диагностическое пособие для педагогов и родителей 

Безруких М.М., 
Филиппова Т.А., Верба 
А.С. 

Ориентиры развития ребёнка 4-5 лет. Как отследить динамику 
интеллектуального, эмоционального и физического развития детей. 
Диагностическое пособие для педагогов и родителей 

Безруких М.М., 
Филиппова Т.А., Верба 
А.С. 

Ориентиры развития ребёнка 5-6 лет. Как отследить динамику 
интеллектуального, эмоционального и физического развития детей. 
Диагностическое пособие для педагогов и родителей 

Безруких М.М., 
Филиппова Т.А., Верба 
А.С. 

Ориентиры развития ребёнка 6-7 лет. Как отследить динамику 
интеллектуального, эмоционального и физического развития детей. 
Диагностическое пособие для педагогов и родителей 

Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

Н. Е. Вераксы Диагностика готовности ребенка к школе— М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010.  

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и 
интересов детей, а также возможностей педагогического коллектива ДОО, расширяет и 
углубляет содержание обязательной части Программы, раскрывает виды деятельности, 
методики, формы организации образовательной работы образовательной программы 
дошкольного образования «СамоЦвет» учитывающие специфику образования детей в 
социокультурных условиях Среднего Урала, ориентированные на новообразования периода 
дошкольного возраста, с ориентацией на духовно-нравственные и социокультурные ценности 
и традиции страны, региона Среднего Урала, народа и народностей, культурное окружение, 
географические условия, экономические цели и стратегии развития региона Среднего Урала и 
другие аспекты окружающей образовательную организацию среды. 

Цели и задачи 

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для формирование основ 
базовой культуры личности, подготовка к жизни в современном обществе в ходе овладения 
традиционными и инновационными социальными и культурными практиками. 
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Цели достигаются через решение следующих задач: 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса (духовно-нравственная культурная практика; культурная практика игры и общения); 

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 (духовно-нравственная культурная 
практика; культурная практика безопасности жизнедеятельности): 

Цели и задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 

1. Содействовать дальнейшему развитию поисково-практических действий: расширению 
арсенала исследовательских, трудовых, учебных действий, способов получения информации; 
обучению доступным способам фиксирования информации – свойств и признаков предметов, 
явлений, событий, процесса и результатов действий с помощью рисунка, знака, слова, схемы, 
модели. 

2. Обеспечить поддержку инициативы в познании окружающего мира (целостного образа 
предметов, явлений, событий, отношений), активности в речевом общении. 

3. Содействовать формированию опыта рефлексии (самопонимания, самопрезентации). 
4. Способствовать развитию навыков самоорганизации, соорганизации, понимания других, 

презентации совместных действий. 
5. Способствовать формированию навыка элементарного саморегулирования активности. 
6. Стимулировать развитие различных форм речевого творчества. 
7. Обеспечить развитие двигательных умений и навыков; стимулировать интерес к разным 

видам двигательной активности; формировать опыт участия в спортивной жизни 
(образовательной организации, города, страны). 

 

Принципы и подходы 

Ведущие идеи Программы 

Понимание детства как пространства развития личности и становления индивидуальности 
и социокультурного опыта включает идеи организации ценностно-смыслового пространства, 
в котором интегрируются мир истории, культуры, социума, информационно-

коммуникативных технологий и мир ребенка. 
Объединяющим (системообразующим) ядром Программы являются ценности и смыслы, 

которые человек на протяжении своего развития познает, открывает, воспроизводит, 
преобразует в личном пространстве в зависимости от возрастных, индивидуальных, 
профессиональных особенностей личности. 

В концепции ценностно-смыслового развития дошкольников феномен детства 
определяется как ценностно-смысловой период жизнедеятельности ребенка-дошкольника в 
развитии системы ценностно-смыслового отношения к культуре; а ценностно-смысловая 
модель образовательного пространства дошкольного образовательного учреждения 
представляет целостную систему взаимосвязанных компонентов культуросообразной среды 
развития личности дошкольника. 

Реализация целей и задач развития детей в культурных практиках основывается на 
следующих принципах: 

1. Ориентировка на потенциальные возможности ребенка, на «зону ближайшего развития» 

2. Реализация деятельностного подхода как развитие самой деятельности, основных ее 
компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или операций), что способствует 
развитию ребенка как субъекта деятельности (деятеля). 

3. Принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и гибкости, 
позволяющий корректировать ее реализацию в зависимости от хода образовательного 
процесса и особенностей развития детей. 

4. Принцип интеграции освоения предлагаемого содержания модулей образовательной 
деятельности, который, с одной стороны, не нарушает целостность каждого из направлений 
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развития, а с другой – существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому 
углублению, расширяет ассоциативное информационное поле детей, что и предполагает 
освоение культурной практикой.  

5. Принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения со- держания культурной 
практики, характеризующихся определенным уровнем трудности, связанной с отсутствием у 
ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их самостоятельного поиска. В 
результате найденные обучающимися способы обобщаются и свободно используются в новых 

ситуациях, что говорит о развитии их мышления.  
6. Принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между собой и со взрослыми 

(диалогическое общение), благодаря чему формируется социокультурное пространство 
саморазвития, а также детское сообщество, в котором каждый ребенок чувствует себя 
успешным, умелым, уверенным в случае необходимости в помощи товарищей и взрослого. 
Стимулирование и мотивация игрового взаимодействия, предоставляет возможность поиска 
личностного смысла в игровой деятельности. Открытость игрового взаимодействия, 
обеспечивает субъектность ребенка, усвоение им социального опыта на основе 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми.  

7. Принцип учета определенных особенностей психики детей (высокое развитие 
эмоционально-чувственного восприятия, способность непосредственно запечатлевать, 
сохранять и использовать в качестве ориентиров как материальные, так и духовные объекты 
внешнего мира). Целенаправленное формирование аксиологического ядра личности может 
успешно осуществляться в период дошкольного детства на основе психологических 
механизмов интериоризации, оценки, выбора и экстериоризации совокупности устойчивых 
общечеловеческих ценностей, имеющих нравственное содержание, представленных в 
социокультурной среде в виде идеальных форм, образцов, эталонов поведения, отношения, 
дея- тельности, доступных для восприятия дошкольников.  

8. Принцип учета индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, 
инициативность, уверенность, решительность и т. п.), так и различий в возможностях и в темпе 
выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и его 
эмоциональному благополучию.  

9. Принцип учета основных когнитивных стилей или модальностей обучения.  
10. Принцип стимулирования рефлексивной позиции ребенка, означающий создание 

условий для поиска оптимальных средств и способов взаимодействия, позволяющих ребенку 
познать и реализовать себя.  

11. Принцип учета специфики развития мальчиков и девочек, их позиционирования в 
культурной практике, а также принципы, необходимость  

учета которых позволяет достичь планируемых результатов на основе концепции:  
– принцип обогащения (амплификации) детского развития – получение опыта 

самоопределения и саморегуляции, созидательного от- ношения к миру и себе самому, 
формирование и развитие желания учиться постоянно и самостоятельно через игру и 
различные виды деятельности, через поддержку детской инициативы, исследовательской 
активности, любознательности, поддержку в реализации собственного потенциала в 
развивающей среде, предоставляющей инструменты и возможности, которыми он может 
воспользоваться, осуществлять поиск ответов на свои вопросы, возможность высказывать 
свое мнение, аргументировать собственную позицию и умение слышать и принимать позицию 
другого;  

– принцип эмоционального благополучия через позитивный эмоциональный фон, 
способствующий укреплению чувства защищенности, веры в себя и настойчивости в 
достижении поставленных целей в мотивированной, творческой деятельности; если 
удовлетворены базовые потребности ребенка в привязанности, внимании и любви, если дети 
здоровы и хорошо себя чувствуют, они начинают активно интересоваться и исследовать 
окружающее пространство, положительно воспринимать себя как успешного, творческого 
человека;  
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– принцип предоставления возможностей для проявления детской инициативы в 
планировании образовательной деятельности, ее поддержки и стимулирования.  

– принцип содействия, сотрудничества – использования и поддержки в воспитании детей 
партнерских доброжелательных отношений между взрослыми и детьми, через полноправное 
участие ребенка в образовательном процессе, приобретение им собственного культурного 
опыта общения, освоения и осмысления окружающего мира (природного, социального) как 
исследователя и партнера в самостоятельной и совместной деятельности с другими детьми и 
взрослыми; взрослый, по отношению к ребенку со-исследователь, со-автор, проводник, 
поддерживающий и уважающий самостоятельность и осознанность ребенка;  

– принцип привлечения и использования в реализации программы потенциала семьи – 

родители участники, соавторы программы, осведомлены обо всех ее изменениях, о 
достижениях детей; они включены в творческий, постоянный, слаженный коллектив 
взрослых, заинтересованных в развитии ребенка;  

– принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей предметной 
пространственной среды.  

 

Особенности развития детей дошкольного возраста по выбранному направлению 

В соответствии с логикой развития ребенка в определенном возрасте в нем выделяются три 
типичные ситуации развития, связанные с вхождением в данный возраст, с максимальной 
реализацией потенциальных возможностей данного возраста, с оформлением 
новообразований воз- раста как предпосылки перехода к новому периоду и на новую ступень 
развития. 

В дошкольном возрасте выделяются следующие типы ситуаций развития: предметно-

игровая (процессуальная игра), сюжетно-игровая (сюжетная игра), школьно-игровая 
(дидактическая игра). 

В общем интервале дошкольного возраста отчетливо выделяются три относительно 
самостоятельные его части: 3–4 года, 4–6 лет и 6–7 лет. Начало и конец возраста (3 года и 6–7 

лет) задают его крайние нормативные точки. 
Обобщенная характеристика типов ситуаций развития в дошкольном детстве 

предусматривает следующее содержание: 
Предметно-игровая ситуация развития типична для перехода ребенка со стадии кризиса 

раннего детства к дошкольному детству и связана с поиском ребенком новых способов 
самоопределения в новой для него предметности на стадии освоения. Свое название ситуация 
развития получила из-за сочетания двух видов деятельности -средств предметно-о- рудийной 
и мотивов игровой (роль в действии). Привлекательность для ребенка мира взрослых, желание 
войти в этот мир как мотив игровой деятельности получает свою реализацию в его умелой, 
процессуальной игре с предметами. В предметной игре приводятся в соответствие «хотения и 
умения» трех-четырехлетнего ребенка. 

Сюжетно-игровая ситуация развития типична для детей 4–6 лет. 
В этом интервале развития для ребенка главным является моделирова- ние деятельности и 

отношений взрослых. 
В сюжетной игре ребенок принимает на себя те роли, которые соот- ветствуют 

общественно-трудовым функциям взрослых людей, и вносит в свою игру нормы отношений, 
связанные с этими функциями. 

В процессе игры происходит воспроизведение этих отношений в со- вместной деятельности 
детей. В 4–5 лет обычно игра начинается одним ребенком, а затем к нему присоединяются 
другие - возникают игры с об- щим сюжетом. 

В процессе ролевой игры ребенок начинает ориентироваться в общем смысле человеческой 
деятельности, в том, что любое предметное дей- ствие включено в человеческие отношения, 
так или иначе направлено на других людей и оценивается ими как значимое или незначимое. 
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Попеременно выполняя в воображаемых ситуациях различные функ- ции взрослого 
человека и сопоставляя их особенности с собственным реальным опытом, ребенок начинает 
различать внешнюю и внутреннюю стороны жизни взрослых и своей собственной жизни. 

Обучающая-игровая ситуация (дидактическая игра) типична для де- тей 6–7 лет. 
На этом этапе игры детей приобретают характер развернутых сюже- тов, отражающих 

целостные ситуации жизни взрослых. 
На этом этапе появляются игры-драматизации, игры-фантазирования. У детей 6–7 лет уже 

есть предварительное планирование игры, распреде- ление ролей до ее начала и коллективный 
подбор игрушек. Группы в игре становятся многочисленными и долговременными. 

Приведем дифференцированную картину типичных ситуаций разви- тия в дошкольном 
возрасте через описание главных линий развития ре- бенка – становление субъектности в 
деятельности, общности, сознании. 

Нормативная картина развития дошкольника, предложенная Н. А. Ко- ротковой и П. Г. 
Нежновым, представлена интеллектуальными и моти- вационно-динамическими 
характеристиками деятельности, фиксирую- щими переход от ситуационной связанности 
окружающим предметным полем и процессуальной мотивацией (типичных для ребенка трех 
лет) к достаточно оформленным замыслам-целям (осознанным намерениям). Этот переход 
означает смену процессуальной мотивации мотивацией до- стижения результата. 

Для нормативной картины развития существенным является учет воз- растающей 
инициативности ребенка как субъекта деятельности в разных жизненных сферах. Эти сферы, 
с одной стороны, стимулируют формиро- вание наиболее важных психических 
новообразований возраста, а с дру- гой -обеспечивают эмоциональное благополучие ребенка, 
полноту «про- живания» им тех исторически сложившихся видов культурной практики, 
которые составляют содержание дошкольного образования. 

Авторы концепции нормативной картины развития выделяют следу- ющие стороны 
(сферы) инициативы: 1) творческая инициатива (включен- ность в сюжетную игру как 
основную творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 
мышление); 2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 
продук- тивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 
преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая и 
регулирующая функции речи); 3) комму- никативная инициатива (включенность ребенка в 
кооперацию со сверстни- ками и взрослыми, где развиваются эмпатия, коммуникативная 
функция речи); 4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в 
экспериментирование, в простую познавательно-поисковую деятель- ность, где развиваются 
способности устанавливать причинно-следствен- ные и пространственно-временные 
отношения). 

 

Планируемые результаты освоения программы по выбранному направлению 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

К семи годам: 
• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 
активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 
в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 
прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 
и реальную ситуации, следует игровым правилам; 
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• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 
ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 
строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, 
о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т. п. Способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
 

Ценности  Эмоционально-

чувственный 
компонент  

Деятельностный 
(поведенческий, 
регулятивный) 
компонент  

Когнитивный 
компонент  

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности  
Семья  Адекватно 

проявляет свои 
чувства к 
родителям.  

Активно включается в 
семейные игры в 
соответствии с гендерной 
ролью.  
Проявляет воспитанность и 
уважение по отношению к 
старшим и младшим 
членом семьи. Оказывает 
посильную помощь членам 
семьи.  

Обладает начальными 
знаниями о себе, своей 
семье,  
Знает способы 
проявления заботы о 
близких людях.  
Знает функциональные 
обязанности каждого 
члена семьи.  

Социальная 
солидарность  
 

Проявляет 
доверие к 
поликультурному 
миру.  
Проявляет 
доверие к другим 
людям и самому 
себе. Адекватно 
проявляет свои 
чувства, в том 
числе чувство 
веры в себя.  
Адекватно 
проявляет свои 

Выстраивает стратегию 
своего поведения. Может 
создавать условия для 
организации какой-либо 
деятельности.  
Способен регулировать 
свое поведение на основе 
усвоенных норм.  
Самостоятельно выполняет 
знакомые правила в 
различных жизненных 
ситуациях.  
Имеет опыт правильной 
оценки хороших и плохих 
поступков.  

Знакомится с 
нравственными 
категориями «совесть», 
«правда». Проявляет 
интерес к социальным 
аспектам общественной 
жизни.  
Задает вопросы о школе и 
своем будущем.  
Знает социальные нормы 
поведения и правила во 
взаимоотношениях со 
взрослыми и 
сверстниками.  



 

42 

 

чувства гендерной 
идентичности.  

Может следовать 
социальным нормам 
поведения и правилам во 
взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками.  
Может соблюдать правила 
безопасного поведе- ния и 
личной гигиены.  
Навык культурного 
социального творчества и 
экспериментирования в 
игровой деятельности. 
Способен находить 
недостающую 
информацию, в том числе 
правильно формулировать 
вопрос и находить нужного 
адресата.  
Может включаться в 
работу сверстников  
и действовать в рамках 
границ, обозначенных 
правилами игры.  
Имеет навык коллективно-

распределенной 
деятельности.  
Умеет обходиться с чужой 
собственностью. Способен 
выбирать нравственные 
способы достижения целей 
из возможных вариантов. 
Способен поддерживать 
хорошие отношения в 
процессе взаимодействия с 
другими людьми в любой 
ситуации.  

Знает правила 
безопасного поведения и 
личной гигиены  

Труд и твор- 

чество  
Ребенок способен 
выбирать себе 
участников по 
совместной 
трудовой и 
творческой 
деятельности. 
Ребенок обладает 
установкой 
положительного 
отношения к 
миру, к разным 
видам труда.  
Переживает 
радость открытия 

Владеет основными 
культурными способами 
трудовой и творческой 
деятельности.  
Способен самостоятельно 
действовать (в 
повседневной жизни, в 
различных видах детской 
деятельности). В случаях 
затруднений обращается за 
помощью к взрослому.  

Знает социальные нормы 
поведения и правила 
трудовой и творческой 
деятельности  
Знает правила 
безопасного поведения и 
личной гигиены  
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нового в трудовой 
и творческой.  

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чув- ством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты  
 

Социальная 
солидарность  
 

Способен 
учитывать 
интересы и 
чувства других, 
сопереживать 
неудачам и 
радоваться 
успехам других.  
Проявляет интерес 
к внутреннему 
миру людей, 
особенностям их 
взаимоотношений.  
Способен 
проявлять 
толерантность.  

Использует некоторые 
(конструктивные)способы 
разрешения конфликтов.  
Умеет договариваться, 
согласовывать действия 
совместно со сверстником, 
контролировать свои 
действия и действия 
партнёра, исправлять свои 
и его ошибки.  
Имеет близкого друга 
(друзей), с которым с 
удовольствием общается, 
участвует в общих делах, 
обсуждает события, 
делится своими мыслями, 
переживаниями, мечтами.  
Способен проявить 
самостоятельность в 
оценке ответов и 
высказываний других 
детей.  
Умеет реагировать в 
ситуации, когда виноват. 
Умеет проигрывать.  

Ребенок проявляет 
любознательность к 
поликультурному миру. 
Проявляет позитивный 
интерес к социальным 
аспектам общественной 
жизни.  
Задает вопросы о своем 
будущем.  
Идентифицирует себя 
как представитель семьи, 
общества, государства.  
Знает социальные нормы 
поведения и правила во 
взаимоотношениях со 
взрослыми и 
сверстниками.  

Здоровье  Способен 
справляться со 
страхами.  
Способен 
переживать 
печаль.  

  

Труд и твор- 

чество  
Ребенок способен 
выбирать себе 
участников по 
совместной 
трудовой и 
творческой 
деятельности. 
Ребенок обладает 
установкой 
положительного 
отношения к 
миру, к разным 

Умеет слушать взрослого и 
выполнять его инструкции, 
работать по правилу и по 
образцу. Приобретает 
навыки одновременных 
или поочерёдных 
действий, понимая 
необходимость 
осуществления 
совместных действий.  

Различает условную и 
реальную ситуации в 
трудовой и творческой 
деятельности.  
Ребенок способен 
расширять собственный 
опыт за счет 
удовлетворения 
потребности в новых 
знаниях.  
Умеет использовать 
разнообразные 
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видам труда и 
творчества.  
Переживает 
радость открытия 
нового в трудовой 
и творческой 
деятельности.  

источники получения 
информации для 
удовлетворения 
интересов, получения 
знаний и 
содержательного 
общения.  

Семья  
 

Проявляет 
доверие и 
эмоциональную 
отзывчивость к 
своей семье.  
Проявляет чувство 
любви и верности 
к близким людям. 
Проявляет 
уважение к 
родителям.  
Проявляет 
ответственность за 
младших братьев 
и сестер.  
Способен 
сопереживать 
неудачам и 
радоваться 
успехам членов 
семьи.  
Готов оказывать 
помощь; 
поддерживать 
(словом и делом) 
ровесника или 
младшего, 
близких и др. в 
различных 
критических 
ситуациях.  
Способен к 
осмыслению 
своих 
отличительных 
особенностей.  

Откликается на эмоции 
близких людей и друзей.  
Способен выбрать верную 
линию поведения по 
отношению к людям 
разного возраста, 
проявлять уважение к 
старшим.  

Обладает начальными 
знаниями о себе, своей 
семье.  
Знает способы 
проявления заботы о 
близких людях.  
Знает функциональные 
обязанности каждого 
члена семьи.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет раз- ными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам  
 

Семья  Проявляет 
доверие и 
эмоциональную 

Способен отвечать за свои 
поступки перед членами 
семьи,  

Знает элементарные 
правила этикета и 
безопасного поведения 
дома.  
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отзывчивость к 
своей семье.  
Проявляет 
уважение к 
родителям. 
Проявляет 
ответственность за 
младших братьев 
и сестер.  

Способен к совместной 
деятельности с близкими 
людьми, отвечать за 
«общее дело».  
Понимает необходимость 
согласовывать с членами 
семьи свои мнения и 
действия.  

Знает о необходимости 
подчиняться 
требованиям близких 
членов семьи.  
Знает о правах и 
обязанностях членов 
семьи.  

Социальная 
солидар- 

ность  

Проявляет 
интерес к 
сюжетно- 

ролевым играм  
Осознает свои 
права и свободы 
(иметь 
собственное 
мнение, выбирать 
друзей, игрушки, 
виды 
деятельности, 
иметь личные 
вещи, по 
собственному 
усмотрению 
использовать 
личное время).  

В процессе чтения-

слушания включает 
творческое воображение.  
Способен участвовать в 
создании коллективного 
творческого продукта 
совместной деятельности.  

Понимает, что 
социальные роли 
человека (ребёнок–
взрослый, дети– 

родители, продавец–
покупатель и т. д.) 
определяют его речевые 
роли, и умеет 
регулировать их в 
конкретной ситуации 
общения  

Труд и 
творчество  

Проявляет 
потребность в 
творческом 
самовыражении.  
Проявляет 
осознанный 
интерес к выбору 
вида совместной 
трудовой и 
творческой 
деятельности, 
осознанный выбор 
роли.  

Способен с помощью 
адекватных речевых 
средств представить 
воображаемую 
коммуникативную 
ситуацию, описать и 
объяснить речевое 
поведение участников 
коммуникации. В ролевой 
игре берет на себя роль 
разных профессионалов.  

Различает условную и 
реальную ситуации в 
трудовой и творческой 
деятельности.  

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности  
 

Семья  Может оценивать 
применение 
речевых навыков 
у членов семьи 
Способен 
определять 
собственное 

Уместно использует 
словесные единицы и 
выражения в устной речи в 
зависимости от конкретной 
коммуникативной 
семейной ситуации. 
Способен в зависимости от 

Осмысленно использует 
словесные средства, 
отражающие 
нравственные категории 
и представления о 
нравственных качествах 
членов семьи  



 

46 

 

эмоциональной 
состояние  
и эмоциональные 
состояния членов 
семьи.  
Осознает свои 
отличительные 
особенности, 
отражает в 
речевой 
деятельности.  
 

ситуации совершать 
речевые поступки 
(успокоить, пожалеть, 
подбо- дрить и т .п.).  

Социальная 
солидарность  

Способен 
адекватно 
использовать речь 
для выражения 
чувств, желаний и 
т. п.,  
Может оценивать 
применение 
речевых навыков 
у других 
участников 
коммуникации.  
Готов к оценке 
речевого по- 

ступка с точки 
зрения нравствен- 

ных ценностей, 
норм речевого 
этикета.  
Способен в 
зависимости от 
ситуации 
совершать 
речевые поступки 
(успокоить, 
пожалеть, 
подбодрить и т. 
п.).  
Может поделиться 
своими 
впечатлениями, 
обосновать 
собственное 
мнение и т. п.  

Способен содержательно, 
грамматически правильно 
и последовательно 
излагать свои мысли. Речь 
живая, непосредственная, 
выразительная. Даёт 
чёткие, образные ответы 
на вопросы взрослого об 
услышанном, увиденном.  
Ясно излагает свои 
чувства, мысли по поводу 
увиденного, услышанного, 
прослушанного 
произведения.  
Владеет культурой 
слушания: внимательно 
воспринимает и понимает 
звучащие речь или текст, 
не перебивает говорящего 
(читающего), но 
невербально реагирует.  
Навык речевого этикета.  

Умеет использовать 
средства 
художественной 
выразительности в 
самостоятельном 
высказывании. Владеет 
диалогической и 
монологической речью.  
Осмысленно использует 
словесные средства, 
отражающие 
нравственные категории 
и представления о 
нравственных качествах 
людей. уместно 
использует эти 
словесные единицы и 
выражения в устной речи 
в зависимости от 
конкретной 
коммуникативной 
ситуации.  

Труд и твор- 

чество  
Позитивно 
воспринимает 
литературные 
произведения, 
описывающие 
профессии.  

Описывает содержание 
знакомых профессий.  

Знает содержание 
некоторых профессий. 
Знаком с некоторыми 
терминами, 
характерными для 
некоторых профессий.  
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У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими  
 

Семья  Способен 
выражать свои 
переживания, 
чувства, взгляды, 
убеждения и 
выбирать способы 
их выражения, 
исходя из 
имеющегося у них 
опыта  

Активно включается в 
игру в соответствии с 
гендерной ролью.  
Ребенок оказывает 
посильную помощь членам 
семьи.  

Знает физические 
возможности и 
антропометрические 
данные членов семьи.  

Здоровье  Испытывает 
удовольствие от 
движения, от 
активных 
действий.  

Умеет справляться со 
стрессом с помощью 
двигательной активности.  

 

Социальная 
солидарность  

Осуществляет 
текущий контроль 
за точностью 
двигательного 
действия не 
только на базе 
зритель- ного 
анализатора и 
мышечных 
ощущений, но и 
настроения, 
эмоционального 
состояния.  

Владеет и использует в 
физкультурном зале и 
естественных условиях 
разные способы ходьбы, 
бега, прыжков, ползания, 
метания, действия  
с большим и малым мячом 
и др. пособиями  
с учётом условий 
выполнения и 
двигательной задачи.  
Различает мышечные 
ощущения, вес и фактуру 
предметов.  
Согласовывает действия с 
партнёрами в условиях 
ограниченного 
пространства.  
Соблюдает правила 
честного соперничества, 
владеет навыком 
самоконтроля.  
Навык соблюдения 
очередности, заданной 
правилами.  

Может планировать своё 
двигательное поведение, 
выбирать способ с 
учётом своих 
физических 
возможностей, 
физического  
«я»: антропометрических 
дан- ных (веса, роста), 
развития физи- ческих 
качеств (силы, быстроты, 
ловкости, выносливости).  

Труд и твор- 

чество  
Способен 
выбирать себе 
участников по 
совместной 
трудовой и 
творческой 
деятельности.  
Способен 
выражать свои 

Ребенок подвижен, 
вынослив, владеет 
основными движениями, 
может контролировать 
свои движения и управлять 
ими.  
Ребенок способен к 
принятию собственных 
решений в выборе будущей 

Знает деятельность 
людей раз- личных 
профессий.  
Знает свои физические 
возмож- ности, веса, 
роста, развития 
физических качеств, 
может соот- нести свои 
физические данные с 
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переживания, 
чувства, взгляды 
на различные 
профессии и виды 
деятельности.  

предполагаемой 
профессии, опираясь на 
свои знания, умения и 
интересы в различных 
видах деятельности.  

возможностью 
выполнять ту или иную 
трудовую и творческую 
деятельность.  

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены  
 

Семья  Проявляет 
чувство любви и 
вер- ности к 
близким людям. 
Прояв- ляет 
уважение к 
родителям.  
Проявляет 
ответственность 
за младших 
братьев и сестер.  
Способен 
сопереживать 
неуда- чам и 
радоваться 
успехам членов 
семьи.  
Адекватно 
проявляет свои 
чув- ства к 
родителям.  

Ребенок проявляет 
уважение к родителям 
(близким людям).  
Проявляет воспитанность и 
уважение по отно- шению к 
старшим и младшим 
членом семьи.  

Обладает начальными 
знаниями о себе, своей 
семье, о природном и 
социальном мире, в 
котором он живет.  
Знает способы 
проявления за- боты о 
близких людях.  
Знает функциональные 
обязан- ности каждого 
члена семьи.  

Здоровье  Способен 
справляться со 
стра- хами.  
Способен 
справляться со 
сму- щением.  
Способен 
справиться с 
ситуа- цией 
игнорирования.  
Способен к 
преодолению 
стресса.  

Умеет реагировать на 
незаслуженные обвинения. 
Способен адекватно 
реагировать на отказ.  
Способен находить и 
выбирать способ реагиро- 

вания на опасную 
ситуацию.  
Спокойно реагирует в 
ситуации, когда не при- 

нимают в общую 
деятельность группы.  
Способен адекватно 
реагировать на ситуации, 
когда дразнят.  
Способен к регуляции 
собственных действий.  

  

Социальная 
солидар- 

ность  

Обладает 
чувством 
собственного 
достоинства.  

Способен регулировать 
свое поведение на основе 
усвоенных норм.  
Может проявить волевые 
усилия в ситуации выбора.  

Знаком с нравственными 
катего- риями «совесть», 
«правда».  
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Имеет опыт 
правильной 
оценки хороших и 
плохих поступков 
как своих, так и 
других людей.  
Способен 
определять 
смыслы и 
социальную 
направленность 
собственной 
деятельности.  
Имеет привычку 
оценивать свой 
вклад в 
коллективную 
работу. Способен 
определять 
границы 
допустимой 
самодеятельности 
в группе 
сверстников, в 
отноше- ниях со 
взрослыми.  
Способен 
справляться со 
сму- щением.  
Способен 
выражать свое 
мнение публично.  
Способен 
придерживаться 
правила 
очередности в 
высказы- ваниях 
своего мнения.  

Самостоятельно 
выполняет знакомые 
правила в различных 
жизненных ситуациях.  
Имеет собственное 
мнение, выбирает друзей, 
игрушки, виды 
деятельности, имеет 
личные вещи, по 
собственному усмотрению 
использует личное время.  
Умеет принять 
последствия собственного 
вы- бора (отношение к 
своей ошибке).  
Умеет говорить «нет».  
Способен придерживаться 
правила очередно- сти в 
высказываниях своего 
мнения.  

Сформировано понятие о 
добре и зле, хороших и 
плохих поступ- ках.  
Знает социальные нормы 
поведения и правила во 
взаи- моотношениях со 
взрослыми и 
сверстниками.  
Знает правила 
безопасного пове- дения 
и личной гигиены 
Выстраивает стратегию 
своего поведения.  

Труд и твор- 

чество  
Способен 
выбирать себе 
участ- ников по 
совместной 
трудовой и 
творческой 
деятельности.  
Обладает 
установкой 
положи- тельного 
отношения к миру, 
к разным видам 
труда.  

Способен выбирать себе 
род занятий. Ребенок 
способен к принятию 
собственных решений, 
опираясь на свои знания и 
умения в различных видах 
деятельности.  
Способен адекватно 
оценивать свои возмож- 

ности и правильно 
находить партнеров для 
достижения своих целей.  
Способен самостоятельно 
находить решение и 

Ребенок способен 
расширять собственный 
опыт за счет удов- 

летворения потребности 
в новых знаниях.  
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Испытывает 
чувство 
ответствен- ности 
за конечный 
результат.  

исправлять недостатки в 
работе.  
Владеет навыком контроля 
за правильностью 
выполнения задания.  
Способен сдерживать свое 
желание подсказывать. 
Способен заинтересованно 
выслушать всех 
участников игры, 
обсуждения и т.п. (навык  
«активного» или 
«включенного» слушания).  

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской лите- ратуры, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности.  
 

Семья  Проявляют 
эмоциональную 
отзывчивость к 
членам семьи, 
сопереживают 
неудачам и радо- 

стям близких 
людей.  
Проявляет 
ответственность за 
младших братьев 
и сестер.  

Сформированы полезные 
навыки и привычки, 
нацеленных на 
поддержание собственного 
здоровья и здоровья 
членов семьи.  
Сформированы умения 
договариваться с членами 
семьи, аргументировать 
принятие собственного 
решения.  
Сформированы навыки 
регулирования соб- 

ственного поведения в 
различных жизненных 
ситуациях.  

Использует знания и 
беседы с членами семьи 
как один из  
источник информации в 
позна- нии мира.  
Знает традиции семьи, 
истории, связанные с 
«генеалогическим 
семейным древом».  
Знает как учились 
близкие род- ственники, 
как живут .сколько 
зарабатывают.  
Знают свои 
функциональные 
обязанности и 
обязанности каж- дого 
члена семьи.  

Социальная 
солидар- 

ность  

Проявляет 
доверие к другим 
людям и самому 
себе.  
Способен 
учитывать 
интересы и 
чувства других, 
сопереживать 
неудачам и 
радоваться 
успехам других.  

Проявляет 
исследовательскую 
активность и интерес к 
окружающему миру, 
взаимодействию со 
сверстниками.  
Способен к принятию 
собственных решений. 
Принимает 
ответственность за 
принятое решение.  

Проявляет интерес к 
социаль- ным аспектам 
общественной жизни.  
Задает вопросы об 
устройстве мира.  
Имеет начальные 
представления в разных 
областях знания, о работе 
органов и систем своего 
организма, правилах 
здоро- вьесберегающего 
поведения.  
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Владеет знаниями о 
своём городе (селе), 
достопримечательностях, 
музеях, театрах, 
памятниках культуры и 
народным героям.  
Имеет первоначальные 
представ- ления о 
государстве (президент, 
армия и т. д.), его 
символах (герб, флаг, 
гимн), государственных 
праздниках; 
многонациональ- ном 
составе населения 
России; народной и 
национальной куль- туре, 
предметах быта, 
игрушках и играх.  

Труд и твор- 

чество  
Ребенок обладает 
установкой по- 

ложительного 
отношения к 
миру, к разным 
видам труда.  
Переживает 
радость открытия 
нового в трудовой 
и творческой 
деятельности.  
Испытывает 
положительные 
эмоции от 
обращения с 
формами, 
количествами, 
числами, а также с 
пространством и 
временем.  

Ребенок владеет 
основными культурными 
спо- собами трудовой и 
творческой деятельности. 
Имеет опыт практических 
действий с разноо- 

бразными материалами, 
участие в элементар- ных 
опытах и экспериментах.  
Умеет выделять из потоков 
информации ту, которая 
актуальна для решения 
поставленной задачи 
проблемы.  

Умеет использовать 
разноо- бразные 
источники получения 
информации для 
удовлетворения 
интересов, получения 
знаний  
и содержательного 
общения.  
Имеет общие 
представления  
В естественнонаучной 
области, математике, 
экологии и пр.  
Имеет первоначальные 
представ- ления о 
значении для человека 
счета, чисел, знания о 
формах, размерах, весе 
окружающих предметов, 
времени и простран- стве, 
закономерностях и струк- 

турах.  
 

Перечень оценочных материалов (педагогическая диагностика индивидуального 
развития детей) 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 
качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 
личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, 
реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее 

– ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 
степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 
особенности развития ребенка. 
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Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка каче- ства образовательной 
деятельности: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ре- бенка дошкольного 
возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 
постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вари- ативности 
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 
образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 
организации и для педагогов образовательной организа- ции в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 
– разнообразием вариантов образовательной среды, 
– разнообразием местных условий в регионе; 
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки ка- чества: 
• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога 

с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 
дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

• внутренняя оценка, самообследование образовательной организации; 
• внешняя оценка образовательной организации, в том числе незави- симая 

профессиональная и общественная оценка. 
Система оценки качества дошкольного образования в рамках Программы: 
– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

основной образовательной программы развития детей в культурных практиках, пяти 
образовательных областей, определенных ФГОС ДО; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 
– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка; 
– поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования; 
– способствует открытости по отношению к ожиданиям семьи, педагогов, общества и 

государства; 
– включает как оценку педагогами образовательной организации собственной работы, так 

и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 
деятельности в образовательной организации. 

Критерии и показатели достижений дошкольников включают: 
• эмоционально-чувственный (показатели: способность открывать ценности культуры и 

личностные смыслы жизнедеятельности); 
• деятельностный (регулятивный, поведенческий) критерий (показатели: субъектный опыт, 

отражающий социальные позиции, способы взаимодействия ребенка с миром людей и вещей; 
способности к культурной идентификации, общению, освоению способов жизнедеятельности, 
созданию индивидуальной траектории жизнедеятельности с ориентацией на эталонные 
ценности культуры и установки взрослых и т. п.). 

• когнитивный критерий (показатели: способы активного познания ценностей культуры; 
любознательность; активность как действие, обеспечивающее устойчивый интерес к 
освоению ценностей окружающего мира; эмоции как состояние удовлетворенности и т. п.). 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка: общая модель организации образовательной деятельности с 
ребенком с ОВЗ по пяти образовательным областям 

В каждой образовательной области сформулированы задачи, содержание образовательной 
деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе детей в возрасте от 
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двух месяцев до восьми лет, а также результаты, которые могут быть достигнуты детьми при 
целенаправленной систематической работе с ними. 

Определение задач и содержания образования базируется на следующих принципах: 
принцип учёта ведущей деятельности: Программа реализуется в контексте всех 

перечисленных в ФГОС ДО видов детской деятельности, с акцентом на ведущую деятельность 
для каждого возрастного периода – от непосредственного эмоционального общения со 
взрослым до предметной (предметно - манипулятивной) и игровой деятельности; 

принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей: Программа учитывает 
возрастные характеристики развития ребенка на разных этапах дошкольного возраста, 
предусматривает возможность и механизмы разработки индивидуальных траекторий развития 
и образования детей с особыми возможностями, способностями, потребностями и интересами; 

принцип амплификации детского развития как направленного процесса обогащения и 
развертывания содержания видов детской деятельности, а также общения детей с взрослыми 
и сверстниками, соответствующего возрастным задачам дошкольного возраста; 

принцип единства обучения и воспитания: как интеграция двух сторон процесса 
образования, направленная на развитие личности ребенка и обусловленная общим подходом 
к отбору содержания и организации воспитания и обучения через обогащение содержания и 
форм детской деятельности; 

принцип преемственности образовательной работы на разных возрастных этапах 
дошкольного детства и при переходе на уровень начального общего образования: Программа 
реализует данный принцип при построении содержания обучения и воспитания относительно 
уровня начального школьного образования, а также при построении единого пространства 
развития ребенка образовательной организации и семьи; 

принцип сотрудничества с семьей: реализация Программы предусматривает оказание 
психолого-педагогической, методической помощи и поддержки родителям (законным 
представителям) детей раннего и дошкольного возраста, построение продуктивного 
взаимодействия с родителями (законными представителями) с целью создания 

единого/общего пространства развития ребенка; 
принцип     здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование педагогических технологий, которые могут нанести вред 
физическому и (или) психическому здоровью воспитанников, их психоэмоциональному 
благополучию. 
2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.1.1. В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 
психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 
задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и 
другими детьми; 

становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; 

развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим 

работником, 
формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 
формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 



 

54 

 

развития игровой деятельности. 
 

От 3 лет до 4 лет 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 
деятельности являются: 

1) Формирование общепринятых норм поведения 

Формировать навыки адекватного поведения в различных ситуациях, учить детей быть 

вежливыми (здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения). 
Формировать активное доброжелательное отношение к окружающим, взрослым и 

сверстникам. 
Учить оценивать свои поступки и поступки других людей. 
Развивать навыки общения со сверстниками, совместного выполнения действий в играх, 

самостоятельной и непосредственно организованной образовательной деятельности. Учить 
уступать друг другу, сообща пользоваться игрушками и книгами. 

2) Формирование гендерных и гражданских чувств 

Формировать у каждого ребенка образ Я 

Формировать начальные сведения о человеке. 
Формировать первичные гендерные представления; навыки поведения, характерные для 

мальчиков и девочек. 
Знакомить с правами и обязанностями детей группы. 
Формировать первичные представления о своей улице, родном городе, родной стране. 
3) Развитие игровой деятельности 

Побуждать детей к активной игровой деятельности. Развивать познавательную 
деятельность, инициативность, подражательность, имитационные и творческие способности. 
Формировать желание объединяться для совместных игр, выполнять в игре определенные 
правила. Развивать в игре коммуникативные навыки, активное доброжелательное отношение 
к окружающим. 

Подвижные игры 

Развивать двигательную активность детей. Поощрять проявления инициативы в играх с 
каталками, тележками, машинками, велосипедами, лошадками-качалками. Развивать 
координацию движений и координацию речи с движением, умение выполнять имитационные 
действия. 

Дидактические игры 

Учить собирать картинки из 2—4 частей с разными видами разреза (горизонтальным, 
вертикальным, диагональным, зигзагообразным) и простые пазлы по изучаемым лексическим 
темам. 

Учить собирать из отдельных частей плоскостные изображения игрушек, животных, птиц, 
ориентируясь на целое изображение. 

Упражнять в выкладывании изображений из геометрических фигур по образцу (блоки 
Дьенеша). 

Формировать умение собирать пирамидку из нескольких колец в порядке уменьшения; 
нанизывать крупные бусы, выкладывать из палочек забор, чередуя в заданной 
последовательности 2—3 цвета. 

Закреплять умение сооружать несложные постройки из нескольких кубиков по данному 
алгоритму. 

Формировать навыки игры в лото, парные картинки. 
Сюжетно-ролевая игра 

Расширять представления о социальной действительности. Способствовать активному 
усвоению социального опыта в процессе общения с окружающими людьми и выполнения с 
ними совместных действий. 

Формировать коммуникативные навыки, учить взаимодействовать во время игры. 
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Развивать творческое воображение, подражательность, инициативность, умение выполнять 
различные взаимосвязанные действия и объединять их в единую сюжетную линию. 

Учить детей подбирать игрушки, атрибуты, предметы-заместители, необходимые для игры, 
и творчески использовать их, совершая с ними различные действия. 

Театрализованные игры 

Развивать монологическую и диалогическую речь, коммуникативные навыки, 
имитационную деятельность, интерес к различным видам театрализованной деятельности. 

Формировать эстетический вкус, живой интерес к театрализованной деятельности и 
желание в ней участвовать. 

Стимулировать эмоциональное восприятие сказок. Воспитывать воображение, 
инициативность, фантазию. 

Создавать положительный эмоциональный настрой, обеспечивать раскрепощение 
личности. Формировать достаточный запас эмоций и впечатлений. Раскрывать творческий 
потенциал. 

Учить удерживать в памяти и воспроизводить последовательность событий в сказке. 
Познакомить с отдельными видами театрализованных игр. 
Подготовить и провести театрализованные игры по сказкам «Репка», 
«Курочка Ряба», «Волк и козлята» в разных видах театра. 
Обеспечить активное участие всех детей в театрализованных играх. 
4) Совместная трудовая деятельность 

Воспитывать у детей желание принимать участие в трудовой деятельности, готовить 

материалы к занятиям, помогать накрывать на стол. 
Формировать навыки самообслуживания, опрятность, аккуратность. Учить убирать за 

собой игры и игрушки, аккуратно складывать и убирать одежду. 
Формировать у детей первичные представления о труде взрослых, его роли в 

общественной жизни и жизни каждого человека. 
Воспитывать ценностное отношение к собственному труду и труду других людей. 
 

5) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

Формировать у детей навыки безопасного поведения дома и в детском саду. 
Расширять представления о правилах дорожного движения и формировать навыки 

безопасного поведения на улицах города. 
Формировать у детей навыки безопасного поведения в природе. Закладывать основы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными. 
Учить понимать простейшие взаимосвязи в природе. 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста. 
Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: 
формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира и 

людей; 
воспитание правильного отношения к людям, вещам; 
обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся ("хочу - не хочу", "могу - не могу", "нравится - не нравится"). 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 
игра; 
представления о мире людей и рукотворных материалах; 
безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
труд. 
Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у обучающихся 
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речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать 
отношениям обучающихся к окружающим педагогическим работником и детям 
положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педагогические 
работники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и 
вербальных средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение с 
другими детьми: парное или в малых группах (два-три обучающихся). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового назначения, с 
игрушками педагогические работники уточняют представления обучающихся о цвете 
предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их обучающихся 
различать предметы по цвету (противопоставление по принципу "такой - не такой", выбор 
предметов одного цвета из группы предметов, разных по форме и величине; различение 
контрастных и близких по цвету предметов). В обучающих играх обучающиеся соотносят цвет 
предмета со словом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, 
в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки самообслуживания, культурно-

гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их 
помощью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в подборе доступного 
детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, 
которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная направленность всего 
педагогического процесса. Педагогические работники обучают обучающихся использовать 
невербальные и вербальные средства общения в процессе самообслуживания, выполнения 
культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: 
сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае 
возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят 
воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-логопедом. 
Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-коммуникативное 
развитие" должны стать родители (законные представители) обучающихся, а также 
педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

От 4 лет до 5 лет 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 
деятельности являются: 

1) Формирование общепринятых норм поведения 

Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях. 
Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть 

справедливым. 
Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. Развивать умение играть 

и действовать сообща, уступая друг другу. Формировать навык бережного отношения 

к вещам. 
2) Формирование гендерных и гражданских чувств 

Продолжать полоролевое воспитание. Воспитывать уважительные отношения к 

сверстникам своего и противоположного пола. 
Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и будущем. 
Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее истории. 
Расширять представления детей о правах и обязанностях детей. Привлекать детей к 

активному участию в жизни группы и детского сада, в оформлении помещений. 
Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его достопримечательностями. 
Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его достопримечательностями, 

названиями улиц, на которых живут дети, и находится детский сад. Привлекать внимание к 

труду взрослых, его общественному значению. 
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Формировать представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их 

представителей. 
Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый год, День 

защитника Отечества, 8 Марта, 9 мая). 
3) Развитие игровой деятельности 

Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие 
способности, наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, 
коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение к окружающим. 
Формировать навык самостоятельной передачи эмоций. 

Подвижные игры 

Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность ориентироваться в 
пространстве, активизировать мышечный тонус, совершенствовать координацию движений. 
Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с группой сверстников. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами (лото, домино, игры-

«ходилки»), умение играть сообща, уступать друг другу. 
Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре на основе 
осмысления профессиональной деятельности взрослых. Формировать умение объединяться 
для игры, распределять роли, совершать действия в соответствии с общим замыслом, 
согласовывать действия друг с другом и совместными действиями достигать результата, 
самостоятельно создавать игровые замыслы, подбирать атрибуты, предметы-заместители. 
Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 
материала. 

Театрализованные игры 

Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию несложных 
представлений по знакомой сказке, проведению театрализованных игр во всех видах театра. 
Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений. 

4) Совместная трудовая деятельность 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять поручения 
взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать результаты совей работы. 

Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых. Совершенствовать 
навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. 

Учить поддерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, на участке. Учить 
выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре природы. Учить помогать 
воспитателю приводить в порядок используемое на занятиях оборудование. 

Формировать умение делать поделки для оформления группового помещения, игрушки и 
пособия для игр и занятий. Учить экономно использовать материалы, работать аккуратно, 
убирать свое рабочее место. 

5) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование 
предпосылок экологического сознания. 

Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском саду (на 
занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туа- летной комнате), в 
спортивном зале, на участке (возле качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на игровых 
площадках. 

Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. 
Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы, домашнего 

адреса и телефона. 
Совершенствовать представления о Правилах дорожного движения и на- выки безопасного 

поведения на улицах города, на остановках, в транспорте. Познакомить детей с некоторыми 
дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», «Подземный переход», «Остановка 
общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»). 
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Сформировать представления о специальном транспорте («скорая по- мощь», полиция, 
пожарная машина). 

Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры поведения в 
природе. 

Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с растениями и 
животными. 

Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в природе. Формировать 
умение одеваться по погоде. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 
возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 
"Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

игра; 
представления о мире людей и рукотворных материалах; 
безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
труд. 
Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

От 5 лет до 6 лет  
1) Формирование общепринятых норм поведения 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 
сознание и нравственное поведение через создание воспитыва- ющих ситуаций. Продолжать 
знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувст- вовать и 
сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 
Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. Формировать 

представления о правах и обязанностях ребенка. 
2) Формирование гендерных и гражданских чувств 

Продолжать формирование Я-образа. 
Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в девочках 

скромность, умение заботиться об окружающих. Воспитывать любовь к родному городу, 
малой родине, родной стране, чувство патриотизма 

3) Развитие игровой деятельности 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 
Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 

способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых 
действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и 
словом, отражать в игре окружающую действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 
окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 
инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки 
товарищей. 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать 

необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки в 
пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, 
соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, 
произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 
картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать 
правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать 

интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать 
дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 
взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе общих 
игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 
устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и 
ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить 
расширять игро- вой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмо- 

ции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 
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Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 
сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 
взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, 
развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

4) Совместная трудовая деятельность 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, прививать 
интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, 
их трудовыми действиями, результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 
инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам 
трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 
Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, на- водить порядок 

в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке 
природы. 

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

 

5) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование 
предпосылок экологического сознания. 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах 
города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 
некоторыми дорожными знаками (Осторожно — дети. Пешеходный переход. Подземный 
пешеходный переход. Остановка общественного транс- порта. Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить   детей   с   работой   специального   транспорта. 
Познакомить с работой службы МЧС. 
Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 
Закрепить знание каждым ребенком своих домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и 

отчества родителей. 
Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 
причинять вреда ни им, ни себе. 

 

От 6 лет до 7 лет 

1) Формирование общепринятых норм поведения 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 
Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам. 
Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, 

заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к 
сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 
Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению. 
2) Формирование гендерных и гражданских чувств 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми 
преимуществами, данными природой каждому из полов. 

Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 
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Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, 
преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной культуре. 
Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

3) Развитие игровой деятельности 

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с 
элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать 

результаты. 
Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, 

ловкость 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность 
в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 
мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, 
организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 

атрибуты, необходимые для проведения игры. 
Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 
импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским 
народным сказкам «Теремок», «Царевна- лягушка», «Кот, петух и лиса». 

4) Совместная трудовая деятельность 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, 
самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. 
Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное отношение к 

безделью, лени. 

 

5) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование 
предпосылок экологического сознания. 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной площадке, 
на улице, в транспорте, в природной среде. 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком 
домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. 

Расширять и закреплять знание Правил дорожного движения. Формировать навыки 
безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 
животными. 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 
возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено 
на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее 
приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и 
педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных 
представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические работники 
создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 
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потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми 
во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 
дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 
"Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

игра; 
представления о мире людей и рукотворных материалах; 
безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
труд. 
Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 
проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с 
ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 
представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных 
материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам 
поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В 
процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся 
активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 
выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 
привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 
театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 
сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 
дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 
коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 
игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 
Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 
тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками 
группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 
обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 
познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным 
образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником 
и другими детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: о 
городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У обучающихся в 
различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 
необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 
представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 
(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 
алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 
поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 
интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. 
У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 
(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, 
осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 
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деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую 
среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, а 
также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»: приобщение детей к ценностям «Родина», 
«Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 
«Сотрудничество», «Труд».  
Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 
стране; 

воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым (родителям 
(законным представителям), педагогам, соседям и другим), вне зависимости от их этнической 
и национальной 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, красоте и уродстве, правде и лжи; 

воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, 
дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной позиции; 

создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого 
поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда 
и труда других людей. 

 

Методики и технологии для решения задач образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие: 
 

Зартайская И.В. Когда мне грустно 

Зартайская И.В.Когда мне обидно. 
Зартайская И.В.Когда я счастлив 

Зартайская И.В Когда мне обидно 

Зартайская И.В Когда я сержусь 

Чал-Борю В.Ю., Пояркова Е.А. Ай, болит! История о закадычных друзьях. 
Чал-Борю В.В., Пояркова Е.А ГДЕ ЖИВУТ СВЕТЛЯЧКИ? История про любопытного 
Зайчонка 

Чал-Борю В. Ю., Пояркова Е. А. Давай злиться вместе! (Волчонок и Сова) 

Чал-Борю В. Ю., Пояркова Е. А. Крепкий орешек. История про задиристых бельчат 

Белевич А.А., Чал-Борю В.В., Пояркова Е.А.НЕ БОЮСЬ БОЯТЬСЯ! История про храброго 
лисёнка  
Чал-Борю В. Ю., Пояркова Е. А. Это МОЁ, а это - ТВОЁ! И не будем драться! Надо ли 
делиться, если совсем не хочется?   
Чал-Борю В. Ю., Пояркова Е. А. ЧТО СЕГОДНЯ НА ОБЕД? История про медвежонка, 
который не любил есть 

Нагаева С.В., Вышинская М.Навсегда? 

ОТРАВЛЕННЫЕ СЛОВА.  
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Арабян К.К. Финансовая грамота. Рабочая программа с методическими рекомендациями 
для педагогов ДОО. 
Арабян К.К. Финансовая грамота. Пособие для детей 5-7 лет 

Данилова Ю.Г. БУКВОТРЯСЕНИЕ, или Удивительное путешествие маленькой девочки по 
большой стране (с НАКЛЕЙКАМИ) 

Настроение. Эмоции: наглядно-дидактическое пособие. — СПб: Оксва, 2006—2011. 

Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. Азбука общения: 
Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. (Для детей 

от 3 до 6 лет). СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 г. 
Мосалова Л.Л. «Я и мир» (конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста) СПБ Детство-пресс, 13г. 
Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-

Синтез,2006-2010.  

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 
2007-2010. 

Нищева Н. В. А как поступишь ты? Нравственно-этическое воспитание старших 
дошкольников 5-7 лет. Серии картинок и тексты бесед. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022 

Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) Буре Р. С., - М.: Мозаика – 

Синтез 2016г.-80с.  
«Патриотическое воспитание детей» Н.Т. Комратова, Л.Ф. Грибова М; ТЦ «Сфера»; 
Игровые приемы и коммуникационные игры для детей старшего дошкольного возраста. 
Деркунская В. А., Рындина А. Г. — М.: Центр Педагогического образования, 2012. 

Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности. Сборник / Науч. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. — СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007. 

О.А.Скоролупова, Л.В.Логинова. Играем?..Играем!!! Педагогическое руководство играми 

детей дошкольного возраста.- М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2005. 

Концепция игры «Организация сюжетной игры в детском саду» Н.А. Коротковой, Н.Я. 
Михайленко.  
Пособие для воспитателя. 2-е изд., испр. - М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2000. - 96 с.  
Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7 лет) Павлова Л. 
Ю. - М.: Мозаика – Синтез 2015г.-80с.  
Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет)  
Губанова Н. Ф, - М.: Мозаика – Синтез 2016г.-128с.  
Развитие игровой деятельности (3-4 года) Губанова Н. Ф, - М.: Мозаика – Синтез 2016г.-
144с.  
Развитие игровой деятельности (4-5 лет). Средняя группа Губанова Н. Ф, - М.: Мозаика – 

Синтез 2016г.-144с  
Развитие игровой деятельности (5-6 лет). Средняя группа Губанова Н. Ф, - М.: Мозаика – 

Синтез 2016г.-144с.  
Развитие игровой деятельности (6-7 лет). Средняя группа Губанова Н. Ф, - М.: Мозаика – 

Синтез 2016г.-144с  
Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2019. 

«Реализация образовательной области «Труд» в процессе ознакомления детей 

дошкольного возраста с профессиями» Шаламова Е.И. СПБ Детство-пресс 2012г.; 
Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-Пресс, 
2003. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением (3-4 года). Дыбина О. В., - М.: 
Мозаика – Синтез 2016г.-.80с.  
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Ознакомление с предметным и социальным окружением. (4-5 лет). Средняя группа Дыбина 
О. В., - М.: Мозаика – Синтез 2016г.-.96с.  
Ознакомление с предметным и социальным окружением. (5-6 лет). Старшая группа 
Дыбина О. В., - М.: Мозаика – Синтез 2016г.-.80с.  
Ознакомление с предметным и социальным окружением. (6-7 лет). Подготовительная к 
школе группа Дыбина О. В., - М.: Мозаика – Синтез 2016г.-.80с.  
Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, — М.:.Мо-заика-Синтез, 
2007-2010.  

Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет) Куцакова Л. В.- М.: Мозаика – Синтез 2016г.-
128с.  
Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами 
дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика – Синтез, 2009.-112с.  
Правила поведения в природе для дошкольников: Методическое пособие. Новицкая В. А., 
Римашевкая Л. С., Хромцова Т. Г. — СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста Н.Н.Авдеева, Н.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, СПб.: 
ДЕТСТВО- ПРЕСС, , 2015. 

Безопасность. Рабочая тетрадь-1,2,3,4. Н.Н.Авдеева, Н.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, СПб.: 
ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2015. 

Дорожная азбука в детском саду. Е.Я.Хабибуллина. СПб.: Детство-Пресс, 2016. 

ОБЖ для дошкольников. Планирование работы конспекты занятий, игры. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство – Пресс», 2013. 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. М.:Мозаика-Синтез, 2005-

2010.  

Ознакомление с природой в детском саду. (3-4 г.) Младшая группа Соломенникова О. А. - 
М.: Мозаика – Синтез 2016г.-64с.  
Ознакомление с природой в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа Соломенникова О. А.. 
- М.: Мозаика – Синтез 2016г.-.64с.  
Ознакомление с природой в детском саду. (5-6 лет) Старшая группа. Соломенникова О. А.. 
- М.: Мозаика – Синтез 2016г.-.112с.  
Ознакомление с природой в детском саду. (5-6 лет) Подготовительная группа. 
Соломенникова О. А.. - М.: Мозаика – Синтез 2016г.-.112с.  
Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). Саулина Т. - М.: 
Мозаика – Синтез 2016г.--112с.  
Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет) Белая К.Ю. - М.: Мозаика – 

Синтез 2016г.-64с.  
 

 

2.1.2. В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами 
образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 
формирования познавательных действий, становления сознания; 
развития воображения и творческой активности; 
формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях); 

формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира; 

развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 
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От 3 лет до 4 лет 

1) Сенсорное развитие 

Совершенствовать чувственный опыт детей. Формировать перцептивную деятельность. 
Обогащать чувственный опыт детей при обследовании предметов, объектов. Знакомить с 
разными способами обследования предметов и объектов. 

Формировать умение узнавать и различать неречевые звуки. 
Развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и различать контраст- ные по 

величине, цвету, форме игрушки, предметы. 
Формировать умение узнавать предметы на ощупь. 
2) Развитие психических функций 

Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих игрушек, тихой 
и громкой речи. Воспитывать слухоречевую память. 

Развивать зрительное внимание и память. 
Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. 
Учить группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы (иг- рушки, одежда, 

обувь, посуда). 
3) Формирование целостной картины окружающего мира. Познавательно-

исследовательская деятельность. 

Формировать полноценное представление о богатстве и многообразии предметного мира. 
Знакомить детей с предметами и объектами ближайшего окружения, их назначением и 
функциями, расширять представления о ближай- шем окружении (семья, дом, детский сад, 
родной город, труд взрослых, мир природы). 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, в помеще- нии детского 
сада, на участке. 

Обращать внимание детей на трудовые действия взрослых, подчеркивать необходимость и 
значимость труда взрослых. 

Формировать интерес к объектам и явлениям природы и умение наблюдать за ними. 
Сформировать первичные представления о растениях и частях, из которых они состоят 

(дерево, цветок, ствол, ветки, стебель, листья, береза, одуван- чик). 
Познакомить с домашними птицами (петух, курица), животными (кошка, собака, корова, 

лошадь) и их детенышами, их образом жизни. Учить называть отличительные особенности их 
внешнего вида. 

Сформировать первоначальные представления о диких птицах (ворона, со- рока, воробей, 
голубь, грач), животных (лиса, заяц, медведь, волк), их детены- шах, внешнем виде, образе 
жизни. 

Сформировать представления о таких насекомых, как бабочка, жук, мура- вей, стрекоза, 
муха, комар. Научить узнавать их по внешнему виду. 

Воспитывать любовь, бережное отношение к природе 

 

4) Развитие математических представлений  
Форма 

Формировать представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник) и 
формах предметов. Обучать различению объемных форм и плоских фигур (круг — шарик, 
квадрат — кубик), используя зрение и осязание. Учить правильному называнию 
геометрических фигур. 

Обучать группировке предметов по определенному признаку (цвету, вели- чине, форме). 
Величина 

Учить сравнивать контрастные по величине предметы. 
Учить сравнивать два предмета, одинаковые или контрастные по длине, ширине, высоте, 

величине в целом (путем приложения, наложения, сопостав- ления). 
Учить использовать слова: большой, маленький. 
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Количество 

Учить выявлять отношения групп предметов по количеству и числу (много, мало, один, ни 
одного), находить один и несколько одинаковых предметов, понимать вопрос «Сколько?» 

Учить определять количество путем пересчета (1, 2, 3). 
Формировать умение сравнивать две группы предметов по количеству и выяснять, в какой 

из групп больше, меньше, поровну предметов. 
Обучать воспроизведению заданного количества звуков и движений (в пре- делах трех). 
Учить понимать вопросы «Поровну? Больше? Меньше?» 

Учить использовать в речи слова: один, два, три, ни одного, по одному, много. 
Ориентировка в пространстве 

Формировать умение ориентироваться в схеме собственного тела, основных направлениях 
от себя и на плоскости (вверху, внизу, спереди, сзади). 
Ориентировка во времени 

Формировать умение ориентироваться в час- тях суток (утро, день, вечер, ночь), различать 
и называть их. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 
возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает: развитие у 
обучающихся с ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и сенсорного 
опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 
деятельности; формирование представлений об окружающем мире; формирование 
элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 
"Познавательное развитие" по следующим разделам: конструктивные игры и 
конструирование; 

представления о себе и об окружающем природном мире; 
элементарные математические представления. 
В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают сенсорно-

перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по 
звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обучающихся с ТНР в 
процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 
праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно 
собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом 
случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал, 
кукол и кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. 
Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать обучающихся к 
взаимодействию со педагогическим работником и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, опосредованность 
восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое из частей. С 
помощью этих игр педагогический работник обучает обучающихся простейшим обобщениям 
на основе установления сходных признаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучающихся 
элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и 
самостоятельно ("Что будем делать сначала?", "Что будем делать потом?"). 
 

От 4 лет до 5 лет 

1) Сенсорное развитие 

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследо- вания предметов. 
Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 

Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе развития 
образной категоризации. 
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Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного обследования 
предметов. 

Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов природы, 
бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или предметов-заместителей. 

Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различе- ние больших и 
маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, ок- рашенных в разные цвета. 

Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-зри- тельного к 
мономодальному зрительному восприятию. 

2) Развитие психических функций 

Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких звуков. 
Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными картинками, 

кубиками и пазлами. 
Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов 

3) Формирование целостной картины окружающего мира. Познавательно-

исследовательская деятельность. 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помеще- нии детского 
сада, на участке. 

Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их назначении; 
частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сде- ланы. Воспитывать бережное 
отношение к вещам. 

Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить узнавать и 
различать времена года по существенным признакам сезона. Формировать представления о 
многообразии природных явлений, о сезонных изменениях в природе. 

Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и лу- говыми 
цветами. 

Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным осо- бенностям стволов. 
Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их произрастания, 

цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них при- готовить. 
Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. Конкретизировать 

представления о диких и домашних животных, об осо- 

бенностях их внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домаш- ними 
животными. 

Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особен- ностях их 
внешнего вида, образе жизни. 

Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе жизни, 
уходе за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными рыб- ками. 

Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. Воспитывать 
любовь и бережное отношение к природе. 

 

4) Развитие математических представлений  
Количество 

Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, зритель- ного и 
двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из боль- шего количества. 
Ввести в активный словарь количественные и порядковые числительные (в пределах пяти). 
Учить отвечать на вопросы Сколько всего? Который по счету? 

Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных группы двумя 
способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая из большей группы 
лишний предмет. Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в условиях, 
когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, отличаются по 
размерам.  

Величина 
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Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем нало- жения и 
приложения). Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. 
Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной 

длины, высоты, раскладывая их в возрастающем и убывающем порядке. 
Форма 

Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические фор- мы, соотносить 
формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать груп- пировке геометрических 
фигур по цвету, форме, размеру. 

Ориентировка в пространстве 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 
Ориентировка во времени 

Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению их 
последовательности. 

Формировать представления о смене времен года и их очередности. 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 
возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает повышение 
познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 
опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 
деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование элементарных 
математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о функциональных 
свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 
временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 
пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 
объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 
по следующим разделам: 

конструирование; 
развитие представлений о себе и окружающем мире; 
элементарные математические представления. 
Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 

сопровождение практических действий. 
Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 
индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных 
игр, экскурсий, поисков. Они обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе 
и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных 
играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 
окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 
связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 
методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 
рассматривание иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 
обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 
природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 
историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со педагогическим 
работником литературные произведения по ролям. 
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От 5 лет до 6 лет 

1) Сенсорное развитие 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать глазомер 
в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подби- рать группу 
предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; 
учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в 
радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 
качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

2) Развитие психических функций 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить различать 
звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов-

заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. Развивать зрительное внимание и 
память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем 
изучаемым лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 
предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 
3) Формирование целостной картины окружающего мира. Познавательно-

исследовательская деятельность. 

Расширять представления о родной стране как о многонациональном государстве, 
государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о российской армии и профессиях военных, о почетной 
обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 
Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 
семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах 
досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и 
частях, из которых они состоят; материалах, из которых они тов, определять цвет, величину, 
форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 
представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных профессий; 
о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 
Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 
явлениями. Углублять представления о растениях и живот- ных. Расширять представления об 
обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать первичные 
представления о космосе, звездах, планетах. 

4) Развитие математических представлений  
Количество 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 
слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и 
порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который по счету? 
Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). Совершенствовать навык 
сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами. 
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Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 
Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое 

больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. Формировать представление о 
том, что результат счета не зависит от расположения предметов и направления счета. 

Величина 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ши- рине, длине) с 
помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 
сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, óже, длиннее, короче). 
Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в 
пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 
Форма 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные гео- метрические 
фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их 
форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямо- угольнике как о его 
разновидностях. 

Ориентировка в пространстве 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать 
навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить по- нимать и обозначать в речи 
положение одного предмета по отношению к дру- гому. 

Ориентировка во времени 

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о сме- не частей суток и 
их очередности. Сформировать представление о таком временнîм отрезке, как неделя, об 
очередности дней недели 

 

От 6 лет до 7 лет 

1) Сенсорное развитие 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать 
умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством всех 
органов чувств, выделять в процессе вос- приятия свойства и качества, существенные детали 
и на этой основе сравни- вать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 
2) Развитие психических функций 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учи- тывать при 
сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предме- тов, 
способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческо- го воображения, 
исключать стереотипность мышления 

3) Формирование целостной картины окружающего мира. Познавательно-

исследовательская деятельность. 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и 
качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. 
Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и деду- шек. 
Сформировать умение называть свои имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и 
дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, 
желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях 
труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 
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Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. 
Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники 

безопасности, Правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на улице. 
Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане 

(схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на 
участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в 
школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 
достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве как о столице России; о Российской Федерации как 
о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. 
Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить 
представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении 
космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

Углублять знания о российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним. 
Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко 
всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. 
Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического 
поведения. 
 

4) Развитие математических представлений  
Количество и счет 

Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в натуральном ряду 
чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 
прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных направлениях. 
Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык 
называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каж- дое 
число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении 
и придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться 
математическими знаками: «+», «–», «=». 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 
Величина  
Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по длине, 

ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем-четырем 
признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной 
меры. Развивать глазомер. 

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть 
части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

Форма 

Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, 
воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия геометрических 
фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических 
форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить   делить 
квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве 

Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить активно 
использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы 
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Ориентировка во времени 

Уточнить   и   расширить   представления о временных отношениях. Ввести в активный 
словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. 
Закрепить представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, месяц 
— год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени Сформировать умение 
устанавливать возрастные различия между людьми 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 
возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает создание 
педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 
функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя 
вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, 
временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При 
этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 
элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 
"Познавательное развитие" в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР 
познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 
формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 
деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 
представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 
по следующим разделам: 

конструирование; 
развитие представлений о себе и об окружающем мире; 
формирование элементарных математических представлений. 
Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 
деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 
предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания 
на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 
комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом 
многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния 
человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 
различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений 
у разных народов. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 
«Познавательное развитие»: приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», 
«Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 
человека, общества, страны; 

приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной 
страны, к культурному наследию народов России; 

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

воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, 
гимну); 

воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 
страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

Литературные средства для решения задач образовательной области 
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«Познавательное развитие» 

 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.Игралочка. Практический курс математики для детей 3-4 лет. 
Методические рекомедации. Часть 1  
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 3-4 лет. Ступень 1 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 3-4 лет. 
Демонстрационный материал  
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 3-4 лет. Раздаточный 
материал  
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 4-5 лет. Ступень 2 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 4-5 лет. 
Демонстрационный материал  
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 4-5 лет. Раздаточный 
материал 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для детей 4-5 лет. 
Методические рекомедации. Часть 2  
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка - ступенька к школе. Практический курс 
математики для детей 5-6 лет. Метод.рекомендации. Часть 3 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка - ступенька к школе. Математика для детей 5-6 

лет. Ступень 3 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка - ступенька к школе. Математика для детей 5-6 

лет. Демонстрационный материал   
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка - ступенька к школе. Математика для детей 5-6 

лет. Раздаточный материал 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка - ступенька к школе. Математика для детей 6-7 

лет. Часть 1.  Демонстрационный материал   
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка - ступенька к школе. Математика для детей 6-7 

лет. Часть 2.  Демонстрационный материал   
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка - ступенька к школе. Математика для детей 6-7 

лет. Раздаточный материал  
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка - ступенька к школе. Математика для детей 6-7 

лет. часть4(1) 
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка - ступенька к школе. Практический курс 
математики для дошкольников. Методические рекомендации. Ступень 4 (1-2)  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка - ступенька к школе. Математика для детей 6-7 

лет. Ступень 4 (2) 
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Зимняя математика. Игровые задания для дошкольников (с 
НАКЛЕЙКАМИ) 
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Весенняя математика. Игровые задания для дошкольников (с 
НАКЛЕЙКАМИ) 
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Летняя математика. Игровые задания для дошкольников (с 
НАКЛЕЙКАМИ) 
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Осенняя математика. Игровые задания для дошкольников (с 
НАКЛЕЙКАМИ) 
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Задачи в кроссвордах. Математика для детей 5-7 лет  
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Который час? Математика для детей 5-7 лет 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Сказочная математика для детей 6-7 лет  
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Логика.  
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Считаем до 5.  
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Формы и Фигуры.  
Соловьева Е. В  Моя математика. Развивающая книга для детей 3-4 лет 
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Соловьева Е. В Моя математика. Развивающая книга для детей 4-5 лет 

Соловьева Е. В Моя математика. Развивающая книга для детей 5-6 лет (Радуга). 
Соловьева Е. В Моя математика. Развивающая книга для детей 6-8 лет 

Соловьева Е. В Геометрическая аппликация. Пособие для детей 3-4 лет 

Соловьева Е. В Геометрическая аппликация. Пособие для детей 4-5 лет 

Соловьева Е. В Геометрическая аппликация. Пособие для детей 5-6 лет 

Соловьева Е. В Арифметика в раскрасках. Пособие для детей 3-4 лет 

Соловьева Е. В Арифметика в раскрасках. Пособие для детей 4-5 лет 

Соловьева Е. В Арифметика в раскрасках. Пособие для детей 5-6 лет 

Султанова М.Н Тропинки. Математика до школы. 3-4 года 

Султанова М.Н Тропинки. Математика до школы. 4-5 лет 

Султанова М.Н Математика до школы. 5-6 лет. В 2 ч. Часть 1 

Султанова М.Н Математика до школы. 5-6 лет. В 2 ч. Часть 2 

Султанова М.Н Математика до школы. 6-7 лет. В 2 ч. Часть 1 

Султанова М.Н Математика до школы. 6-7 лет. В 2 ч. Часть 2 

Петерсон Л.Г. Раз - ступенька, два - ступенька: математика для детей 5-7 лет. В 2 ч. Часть 1 

Петерсон Л.Г. Раз - ступенька, два - ступенька: математика для детей 5-7 лет. В 2 ч. Часть 2 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз - ступенька, два - ступенька Практический курс математики 
для дошкольников. Методические рекомендации  
Шевелев К.В. Математика для самых маленьких. Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет  
Шевелев К.В. Формирование логического мышления. Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет  
Шевелев К.В. Мои первые шаги в математике. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет 

Шевелев К.В. Путешествие в мир логики. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет  
Шевелев К.В. СЧИТАЮ ДО 10. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет (РП)  
Шевелев К.В. "Тесты по математике" Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет  
Шевелев К.В. Графические диктанты. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет 

Шевелев К.В. ДУМАЮ. СЧИТАЮ. СРАВНИВАЮ. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет 

Шевелев К.В. Ориентация в пространстве и на плоскости. Рабочая тетрадь ддя детей 5-6 лет 

Шевелев К.В. ТЕСТЫ-ЗАДАНИЯ по математике. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет  
Шевелев К.В. Логика. Сравнение. Счет. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет  
Шевелев К.В. Развивающие задания. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет 

Развитие математических способностей у дошкольников. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет  
Шевелев К.В. СЧИТАЮ ДО 20. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет (РП)  
Ребенок и окружающий мир 

Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В Познавательное развитие. Ребенок и окружающий мир. 
Методические рекомендации к программе "Мир открытий". Конспекты современных форм 
организации детских видов деятельности.  Вторая младшая группа детского сада. 
Бережнова О.В Познавательное развитие. Ребенок и окруж. мир. Метод. рекомендации. 
Сред.группа 

Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В Познавательное развитие. Ребенок и окружающий мир. 
Методические рекомендации к программе "Мир открытий". Конспекты современных форм 
организации детской деятельности. Старшая группа 

Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В Познавательное развитие. Ребенок и окружающий мир. 
Методические рекомендации к программе "Мир открытий". Подготовительная группа 
детского сада  
Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В МИР ЧУДЕС. Правдивая история о необыкновенном 
путешествии Колобка и его друзей. Ребенок и окружающий мир  
Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В Наш мир. ЗАГАДКИ НА КАЖДОМ ШАГУ. Путешествие 
первооткрывателей. Ребёнок и окружающий мир.  5-6 лет 

Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В Наш мир. Юные исследователи. Учимся учиться с Аней и 
Димой.  6-7 лет  
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Безруких М.М., Филиппова Т.А Ступеньки к школе. Мир вокруг от А до Я. 4-5 лет. В 3 ч. 
Часть 1 (+ наклейки) 
Безруких М.М., Филиппова Т.А Ступеньки к школе. Мир вокруг от А до Я. 4-5 лет.  В 3 ч. 
Часть 2 (+ наклейки) 
Безруких М.М., Филиппова Т.А Ступеньки к школе. Мир вокруг от А до Я. 4-5 лет. В 3 ч. 
Часть 3 (+ наклейки) 
Безруких М.М., Филиппова Т.А Ступеньки к школе. Твое здоровье. 5-6 лет (+ наклейки) 
Данилова Ю.Г.Важные дела. Первое чтение с мамой по ролям   
Данилова Ю.Г.Виды спорта. Первое чтение с мамой по ролям 

Данилова Ю.Г.Времена года. Первое чтение с мамой по ролям 

Данилова Ю.Г.День рождения. Первое чтение с мамой по ролям 

Данилова Ю.Г.Когда дома хорошо! Первое чтение с мамой по ролям    
Данилова Ю.Г. Лунный зоопарк. Первое чтение с мамой по ролям   
Данилова Ю.Г. Музыка Луны. Первое чтение с мамой по ролям 

Данилова Ю.Г. Транспорт.  Первое чтение с мамой по ролям             
Данилова Ю.Г. ОЧЕНЬ ЗАНЯТАЯ МАМА: 16 историй про непослушных детей 

Данилова Ю.Г. ОЧЕНЬ ЗАНЯТЫЕ ДЕТИ: мама, папа, двое детей, кот и собака Джа 

Данилова Ю.Г. Очень занятый папа 

Агапина М.С. Космос. Большое путешествие Николаса 

Агапина М.С.ЛЕС. Большое путешествие с Николасом 

Агапина М.С.МОРЕ. Большое путешествие с Николасом 

Агапина М.С.НЕБО. Большое путешествие с Николасом  
Агапина М.С.МУЗЕЙ. Большое путешествие с Николасом   
Агапина М.С.ГОРЫ. Большое путешествие с Николасом (с НАКЛЕЙКАМИ) 
Агапина М.С.Под землей и под водой. Большое путешествие с Николасом 

Вахрушев А.А., Маслова И.В  ВСПОМИНАЕМ ВЕСНУ! Учимся видеть и понимать (с 
НАКЛЕЙКАМИ) 
Вахрушев А.А., Маслова И.В ВСПОМИНАЕМ ЛЕТО! Учимся видеть и понимать (с 
НАКЛЕЙКАМИ) 
Вахрушев А.А., Маслова И.В ВСПОМИНАЕМ ОСЕНЬ! Учимся видеть и понимать (с 
НАКЛЕЙКАМИ) 
Вахрушев А.А., Маслова И.В ВСПОМИНАЕМ ЗИМУ! Учимся видеть и понимать (с 
НАКЛЕЙКАМИ) 
Запесочная Е.А.Какие бывают ПРАЗДНИКИ  
Запесочная Е.А.Какие бывают профессии.  
Запесочная Е.А.Строим дом! 
Запесочная Е.А.Суета вокруг пирога. Где мы были? Что узнали? 

Запесочная Е.А.Что такое время?  
Под ред. Г.Г. Онищенко Я питаюсь правильно! 5+ 

Под ред. Г.Г. Онищенко Я питаюсь правильно! 7+ 

Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей 3-7 лет «Сказочные 
лабиринты игры»  
Воскобович В. В., ХарькоТ. Г., Балацкая Т. И. - М., 2003.- 38с. 
"Феникс - шахматы для дошкольников" /Авторы А. В. Кузин, Н. В. Коновалов, Н. С. 
Скаржинский М., 2017 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет) Веракса Н. Е., 
Галимов О. П. - М.: Мозаика – Синтез 2016г.- 80с.  
Проектная деятельность дошкольников (5-7 лет) Веракса Н. Е., Веракса А. Н. - М.: Мозаика 
– Синтез 2016г.- 64с.  
Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе 
детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010.  
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Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского 
сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе детского 
сада.  
Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной к школе 
группе детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. 
Подготовительная группа. Конспекты занятий. Алешина Н.В. – М.: УЦ Перспектива, 2008. 

Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. О.В.Дыбина.-М.:ТЦ Сфера, 2015 

Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников. О.В.Дыбина.-М.:ТЦ Сфера, 
2015. 

Календарь природы: наглядно-дидактическое пособие. — СПб: Саркисов В. Р., 2002—2011. 

Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по формированию 

экологической культуры у детей дошкольного возраста. Воронкевич О.А.- СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2016г. 
Добро пожаловать в экологию! Детские экологические проекты. Воронкевич О.А - СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г 

Дневник занимательных экспериментов для детей 6 -7 лет. Воронкевич О.А - СПб., 
ДЕТСТВО- ПРЕСС,2015г 

Опытно – экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных 

группах/сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2016 

Экспериментирование с живой и неживой природой. О.А.Зыкова.М.: ЗАО «Элти-Кудиц», 
2012. 

Неизведанное рядом: опыты и эксперименты для дошкольников. Под ред. О.В. Дыбиной.- 
М.:ТЦ Сфера, 2019 

Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни. Л.А.Королева. - 
СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015. 

Нифонтова С.Н., Гаштова О.Ф., Жук Л.Н. Цикл развивающих целевых и тематических 

экскурсий для детей 4-7 лет. Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО Издательство 

«Детство – Пресс», 2010 

Логика и математика для дошкольников. Носова Е. А.— СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007 

 

Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 6-7 лет.- В.П.Новикова М., Мозаика- 

Синтез, 2017г. 
Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое сопровождение 

З. А. Михайловой. — СПб: Корвет, 1995—2011. 

Логико-математическое развитие дошкольников: игры с логическими блоками Дьенеша и 

цветными палочками Кюизенера. Михайлова З.А., Носова Е.А. -СПб., 
Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера. Для работы с детьми 3-7 лет. Новикова 

В.П., Тихонова Л.И. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений.- 
М.:Мозаика-Синтез, 2006-2010.  

Формирование элементарных математических представлений. (3-4 года). Младшая группа 
Помораева И. А., Позина В. А. - М.: Мозаика – Синтез 2016г.-.64с.  
Формирование элементарных математических представлений. (4-5 лет). Средняя группа 
Помораева И. А., Позина В. А.. . - М.: Мозаика – Синтез 2016г.- 64с.  
Формирование элементарных математических представлений. (5-6 лет). Старшая группа 
Помораева И. А., Позина В. А.. . - М.: Мозаика – Синтез 2016г.- 80с.  
Формирование элементарных математических представлений. (6-7лет). Подгот. к школе 
группа Помораева И. А., Позина В. А.. . - М.: Мозаика – Синтез 2016г.- 176с.  
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Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников 
с ОНР (с 4 до 5 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников 
с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников 
с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет и 
с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7лет). 
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

Нищева Н.В Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических представлений у 
старших дошкольников. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 
 

 

2.1.3. В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 
овладения речью как средством общения и культуры; 
обогащения активного словаря; 
развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
развития речевого творчества; 
развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
знакомства с книжной культурой, детской литературой; 
развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 
профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 
Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития обучающихся, 

в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ и 
других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

 

От 3 лет до 4 лет 

Развитие импрессивной речи 

Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обознача- ющих части тела 
и лица человека, предметы ближайшего окружения, простей- шие игровые и бытовые 
действия, признаки предметов. Формировать умение соотносить предметы, действия, 
признаки с их словесным обозначением. 

Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежно- сти, одежда, 
обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, животные; дикие птицы, 
животные; цветы). 

Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), притяжательных 
местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных (мамин, папин). 

Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значе- нию (надевать — 

снимать, завязывать — развязывать; большой — малень- кий, длинный — короткий, широкий 
— узкий, высокий — низкий). 

Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные от- ношения (в, на, 
вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа). 

Формировать различение количественных числительных (один, два, три). Учить 
дифференцировать формы единственного и множественного числа имен существительных 
мужского и женского рода (кот — коты, мяч — мячи, дом — дома, кукла — куклы, рука — 

руки), понимать падежные окончания имен существительных мужского и женского рода в 
единственном числе в винитель- ном, родительном, дательном, творительном, предложном 
падежах; имена су- ществительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к-, -ик-, -

чик-,-ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -ят-). 



 

79 

 

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа глаголов (играет 
— играют, спит — спят); глаголы прошедшего времени по родам (сидел — сидела); 
возвратные и невозвратные глаголы (умывает — умы- вается). 

Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, тебя, тебе). 
Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить различать на слух длинные 

и короткие слова. 

Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи понимание 
простых предложений и коротких текстов. 

Развитие экспрессивной речи 

Развитие экспрессивного словаря 

Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе обогащения 
представлений об окружающем по лексическим темам: семья, игрушки, туалетные 
принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы и 
животные, дикие птицы и животные, транс- порт, цветы, насекомые. Активизировать 
использование слов, обозначающих существенные части, детали предметов и объектов. 

Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по изучаемым 
лексическим темам. 

Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества пред- метов: цвет 
(красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), величину (большой, 
маленький), оценку (хороший, плохой). 

Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они). Обогатить активной 
словарь наречиями, обозначающими местонахождение предметов (там, тут, вот, здесь), 
сравнение (больше, меньше), количество (много, мало), оценку действий (хорошо, плохо), 
ощущения (тепло, холодно, вкусно) 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и мно- жественного числа 
имен существительных мужского и женского родов в име- нительном падеже (кот — коты, 
мяч — мячи, дом — дома, кукла — куклы, нога — ноги). 

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен су- ществительных 
мужского и женского родов в винительном, родительном, да- тельном, творительном, 
предложном падежах (беспредложные конструкции), затем предложные конструкции с 
простыми предлогами со значением про- странственного расположения, направления 
действия (в, на, у). 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшитель- но-

ласкательными суффиксами (-к-, -ик-, -чик-, -ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -ят-). Формировать 
умение образовывать и использовать в речи формы повели- тельного наклонения глаголов в 
единственном и множественном числе (иди, идите), инфинитива (стоять, петь), глаголов 
изъявительного наклонения в единственном и множественном числе настоящего времени 
(стоит, стоят). Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедше- 

го времени мужского и женского рода, единственного и множественного числа 

(упал, упала, упали). 
Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода 

единственного числа в именительном падеже (большой мяч, маленькая груша). 
Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с именами 

существительными мужского и женского рода притяжательные при- лагательные (мамин, 
папин). 

Формировать умение согласовывать числительное «один» с существитель- ными в роде и 
числе в именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ве- дерко). 

Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными 

(моя книжка, мой мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне. 
Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. Можно 

кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, нà кубик. Даня ест суп.) 
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Формировать умение отвечать на поставленные вопро- сы по простым сюжетным картинкам 
(Кто это? Что он делает? Что это?), составлять предложения по небольшой сюжетной картинке 
с одним действу- ющим лицом (Дети спят. Мама варит суп.) 

Развитие фонематической системы речи 

Воспитывать внимание к звуковой стороне речи. 
Формировать умение различать гласные звуки по принципу 

контраста: [а] — не [а], [у] — [а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у]; гласные, близкие 
по артикуляции: [у]—[о]. 

Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по артикуляции, в 
открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п. 

Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот — кит, бочка — точка, 
миска — киска). 

Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на различение 
длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, про- топывание слогового 
рисунка слова. 

Развитие фонетической стороны языка 

Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой выдох. 
Развивать длительность речевого выдоха. 

Развивать силу, динамику и модуляцию голоса. Развивать подражание речевым звукам. 
Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью специ- альных 

упражнений и уточнить артикулирование (четкость произношения) гласных звуков [а], [о], [у], 
[и] и согласных раннего онтогенеза: [м], [м'], [н], [н'], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф'], [в], [в'], [б], [б'], 
[к], [к'], [г], [г'], [х], [х']1. 

Воспитывать правильный, умеренный темп речи. 
Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи. 
Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи 

Воспитывать потребность в речевом общении. 
Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым слова и 

словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях. 
Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам. Учить отвечать на 

вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по де- 

монстрации действий. 
Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии карти- нок с помощью 

логопеда. 
Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на кар- тинки. Развивать 

эмоционально-выразительные жесты и мимику. 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста: 
Содержание образовательной области "Речевое развитие" в младшем дошкольном возрасте 

направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в общении и элементарных 
коммуникативных умениях. Для обучающихся с первым уровнем речевого развития 
характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда 
у здоровых обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, решение задач 
образовательной области "Речевое развитие" соотносится с содержанием логопедической 
работы. Она направлена на ознакомление обучающихся с доступными способами и 
средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, 
развитие потребности во взаимодействии с педагогическим работником и другими детьми в 
доступной речевой активности, стимулирование развития лексической стороны речи, 
способности к подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных видах 
детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к речи 
окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к 
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речи педагогического работника, в ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. 
Педагогический работник вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое 
взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка 
неречевой и речевой негативизм, поэтому педагогический работник стимулирует любые 
попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 
стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со педагогическим работником и с 
другими детьми. Для этого совместная деятельность педагогического работника и 
обучающихся осуществляется в игровой форме с использованием игрушек, подвижных и 
ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, 
воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах. 

Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с половиной) 
до четырех лет требуется последовательно организованное руководство предметно-игровой и 
речевой деятельностью с активным использованием педагогическим работником показа 
действий и их называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с 
последующим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и 
жестовой помощью педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в 
процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования у 
них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования 
представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении педагогических 
работников и обучающихся во всех ситуациях жизни в Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практического 
взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по 
структуре предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного 
возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно определить, насколько 
та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему средства 
общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а 
воспитатели в ходе реализации задач образовательной области "Речевое развитие", учитывают 
особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых 
действий, умение взаимодействовать со педагогическим работником и другими детьми в игре, 
используя различные средства коммуникации. 

 

От 4 лет до 5 лет 

Развитие словаря 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 
существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на основе 
ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего 
окружения, явлениях общественной жизни и природы. 

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. 
Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрес- сивной речи 

личных местоименных форм, притяжательных местоимений, при- тяжательных 
прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых 
числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. Сформировать понятие слово и умение 
оперировать им. 

Формирование грамматического строя речи 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 
единственном и множественном числе в именительном па- деже. 
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Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 
существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 
беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами. 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьши- тельно-

ласкательными суффиксами. 
Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в по- велительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении. 
Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 

признаков. 
Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагатель- ных с 

существительными мужского, женского и среднего рода. 
Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и 

женского рода. 
Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по воп- росам, по 

картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения не- достающими словами. 
Обучать распространению простых предложений однородными подлежа- щими и 

сказуемыми. 
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны языка 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Формировать 
навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). Развивать 
ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной 
речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 
групп. 

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 
поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. Формировать умение 
запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сме- 

ной ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинако- выми 
гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трех- сложных слов, 
состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением 
согласных с простым звуковым наполнением со зри- тельной опорой. 

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. 
 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 
синтеза 

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. Научить выделять из ряда 
звуков гласные звуки. 

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выпол- нять анализ и 
синтез слияний гласных звуков 

Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и] из слов. Различать слова с 
начальными ударными гласными. 

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cло- гов, слов, из 
конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и 
акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. 
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Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, и слов из 
трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

Научить подбирать слова с заданным звуком. 
Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение опери- ровать этими 

понятиями. 
Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи 

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. Научить выделять из ряда 
звуков гласные звуки. 

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выпол- нять анализ и 
синтез слияний гласных звуков. 

Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и] из слов. Различать слова с 
начальными ударными гласными. 

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cло- гов, слов, из 
конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и 
акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. 
Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, и слов из 
трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

Научить подбирать слова с заданным звуком. 
Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение опери- ровать этими 

понятиями. 
Обучение элементам грамоты. 
Cформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 
Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К. 
Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, 

лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою ман- ки и в воздухе. Научить узнавать 
пройденные буквы, изображенные с недоста- ющими элементами; находить знакомые буквы 
в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых слогов 
и слов с пройденными буквами, осознанного чтения корот- ких слов. 

Развитие связной речи и навыков речевого общения 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содер- жание. 
Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. Работать над 

соблюдением единства и адекватности речи, мимики, панто- мимики, жестов — 

выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 
Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 
Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать 

друг друга до конца. 
Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых 

предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или 
предложенному взрослым плану с помощью взрослого. 

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

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 
возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем дошкольном возрасте 
направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в речевом общении и 
коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 
обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 
деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся 
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учатся вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 
элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной речи. 
При этом важную роль играет пример речевого поведения педагогических работников. 
Педагогические работники стимулируют желание обучающихся свободно общаться, 
используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную 
речевую активность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники 
направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 
эмоционального контакта с педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 
среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой 
деятельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные 
умения взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми. 

 

 

От 5 лет до 6 лет 

Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и ос- мысления 
предметов и явлений окружающей действительности, создать доста- точный запас словарных 
образов. 

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

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

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

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

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков пред- метов по их 
назначению и по вопросам Какой? Какая? Какое?, обогащать ак- тивный словарь 
относительными прилагательными со значением соотнесен- ности с продуктами питания, 
растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 
ласкательным значением. 

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

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

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

Закрепить понятие слово и умение оперировать им 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 
словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе 
в именительном падеже, в косвен- ных падежах без предлога и с простыми предлогами; 
окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 
вре- мени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 
использование в экспрессивной речи существительных и при- лагательных с уменьшительно-
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ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок-, -енок-, -ат-, -ят-, 

глаголов с различными приставками 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относитель- ные и 
притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 
существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 
демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительны- ми союзами, 
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 
простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа  
Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык 
мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражне- ниях на 
координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, моду- ляцию голоса. 
Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и сво- бодной речевой 
деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формирова- нию звуков всех 
групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 
автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой слова 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать 
и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и ин- тонации, цепочек слогов с 
разными согласными и одинаковыми гласными; це- почек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 
структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 
слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 
 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 
синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличитель- ных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 
гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по арти- куляционным 
признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свобод- ной игровой и речевой 
деятельности. 

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

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

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, 
твердый — мягкий. 
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Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мяг- кий 

согласный звук, твердый согласный звук. 
 

Обучение элементам грамоты 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 
Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 
Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить 
узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с 
недостающими элементами; нахо- дить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 
изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 
Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройден- ными буквами. 
Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написа- ние слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложе- ния и в именах 
собственных, точка в конце предложения, написание жи — ши с буквой И). 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 
вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей 
речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 
диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о пред- метах и объектах 
по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о со держании серии сюжетных 
картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному 
плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 
Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой осно- ве развивать 

коммуникативную функцию речи. 
 

От 6 лет до 7 лет 

Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 
знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 
увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единично- сти; 
существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми сло- вами, словами-

антонимами и словами-синонимами. 
Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 
Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 
Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прила- гательными, обозначающими 
моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, гла- голами с 
оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 
предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоимен- ных форм, 
наречий, причастий. 



 

87 

 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
 

Совершенствование грамматического строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единст- венного и 
множественного числа в именительном падеже и в косвенных паде- жах как в беспредложных 
конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существи- тельные и имена 
прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существитель- ные с 
увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с сущест- вительными в 
роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к су- ществительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи срав- нительную 
степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, гла- голы в разных 
временнûх формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопро- сам, по 
демонстрации действия, по картине; распространения простых пред- ложений однородными 
членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочинен- ных предложений 
с противопоставлением и сложноподчиненных предложе- ний с придаточными времени, 
следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных пред- ложений без 
предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с просты- ми предлогами и навыки 
составления графических схем таких предложений. 

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

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа  
Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию пра- вильной 
голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 
форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, 
тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 
играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 
Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразитель- ностью речи 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. Уточнить произношение 
звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложе- 

ниях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. 
Работа над слоговой структурой слова 

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

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, 
мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в 
предложения. 

Работать над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звуко- слоговой 
структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и вве- дением их в предложения. 
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Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 
слогов. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 
синтеза 

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

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

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

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

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Сформировать умение правильно 
называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печа- тания»; лепки 
их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и непра- вильно 
напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, неболь- ших текстов. 
Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 
Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание 

ча — ща с буквой А, чу — щу с буквой У). 
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 
 

Развитие связной речи и речевого общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживани- ях, впечатлениях. 
Стимулировать развитие и формирование не только познавательного инте- реса, но и 

познавательного общения. 
Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, от- вечать на них 

полно или кратко. 
Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 
Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рас- сказов. 
Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением време- ни действия или 

лица рассказчика. 
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по кар- тине, в том числе 

с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным 
событием. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 
возраста: 

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

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

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

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 
общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 
видов развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи для 
познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 
"Почему?..", "Когда?..", обращая внимание обучающихся на последовательность 
повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 
высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 
педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 
вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят 
читать сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по 
развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению 
грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 
возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 
нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 
логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области  «Речевое 
развитие»: приобщение детей к ценностям «Культура» и «Красота», что предполагает: 

владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы 
культурного поведения; 

воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, 
стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

Литературные средства для решения задач образовательной области 

Ушакова О.С., Артюхова И.С. Развитие речи. Методические рекомендации к программе "Мир 
открытий". Игры и конспекты занятий. Вторая младшая группа детского сада 

Ушакова О.С., Артюхова И.С. Развитие речи. Методические рекомендации к программе "Мир 
открытий". Игры и конспекты занятий. Средняя группа детского сада  
Ушакова О.С., Артюхова И.С. Развитие речи. Методические рекомендации к программе "Мир 
открытий". Игры и конспекты занятий. Старшая группа детского сада 

Ушакова О.С., Артюхова И.С. Развитие речи. Методические рекомендации к программе "Мир 
открытий". Игры и конспекты занятий. Подготовительная группа детского сада. 
Ушакова О.С., Артюхова И.С. ГОВОРИ ПРАВИЛЬНО! Тетрадь по развитию речи для детей 
3-4 лет  
Ушакова О.С., Артюхова И.С. ГОВОРИ ПРАВИЛЬНО. Тетрадь по развитию речи для детей 
4-5 лет  
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Ушакова О.С., Артюхова И.С. ГОВОРИ ПРАВИЛЬНО! Тетрадь по развитию речи для детей 
5-6 лет 

Ушакова  О.С. ГОВОРИ ПРАВИЛЬНО. Тетрадь по развитию речи для детей 6-7 лет  
Батяева С.В., Мохирева Е.А. Называй, говори, рассказывай! Где мы были? Что узнали? Давай 
поговорим! Полный курс игровых занятий по развитию речи детей 3-4 лет (с 
НАКЛЕЙКАМИ) 
Батяева С.В., Мохирева Е.А. От слова к связной речи. Где мы были? Что узнали? Давай 
поговорим! Полный курс игровых занятий по развитию речи детей 3-4 лет. (с 
НАКЛЕЙКАМИ) 
Батяева С.В., Мохирева Е.А. От слова к фразе. Где мы были? Что узнали? Давай поговорим! 
Полный курс игровых занятий по развитию речи детей 3-4 лет (с НАКЛЕЙКАМИ) 
Батяева С.В., Мохирева Е.А. Веселые путешествия со звуками и буквами  
Батяева С.В., Мохирева Е.А. Космические приключения со звуками и буквами 

Мохирева Е. Полезные игры с предлогами У, НА  
Мохирева Е.Полезные игры с предлогами ОТ, К, ПО, ДО. Пособие для детей 5-7 лет 

Мохирева Е. Полезные игры с предлогами С, В, ИЗ  
Мохирева Е.А. Полезные игры с предлогами НАД, ПОД, ИЗ-ПОД, ЗА, ИЗ-ЗА.  
Мохирева Е.А. Полезные игры с предлогами ДЛЯ, БЕЗ, ОКОЛО, ВОКРУГ, ЧЕРЕЗ, МЕЖДУ  
Мохирева Е.А., Батяева С.В. Удивительные истории со звуками и буквами. Задания, игры  
Мохирева Е.А., Батяева С.В. Готовимся к школе. Говорим красиво и правильно. Тетрадь по 
развитию речи. 6-7 лет 

Гризик Т. И. Говорим правильно. Слушаем и беседуем. Пособие для детей 3-4 лет. (Радуга) 
Гризик Т. И. Говорим правильно. Беседуем и рассказываем.  Пособие для детей 4-5 лет 

Гризик Т. И. Говорим правильно. Беседуем и рассказываем. Пособие для детей 5-6 лет 
(Радуга) 
Гризик Т. И., Ерофеева Т. И. Говорим правильно. Рассказываем и сочиняем. Пособие для 
детей 6-8 лет 

Гризик Т.И. Готовим руку к письму. Пособие для детей 4-8 лет 

Гризик Т.И. Узнаю мир. Развивающая книга для детей 3-4 лет 

Гризик Т.И. Узнаю мир. Развивающая книга для детей 4-5 лет 

Гризик Т.И., Лаврова Т.В. Узнаю мир. Развивающая книга для детей 6-8 лет 

Гризик Т.И. Узнаю мир.Развивающая книга для детей 5-6 лет. 
Кузнецова М.И. Тропинки. Эти удивительные звуки. 3-4 года 

Кузнецова М.И. Знакомимся с буквами. 5-6 лет 

Журова Л.Е., Кузнецова М.И. Я умею читать! 6-7 лет. В 2 ч. Часть 1 

Журова Л.Е., Кузнецова М.И. Я умею читать! 6–7 лет. В 2 ч. Часть 2 

Кузнецова М.И. Тропинки. Готовимся к письму. 4-5 лет 

Кузнецова М.И. Пишем буквы и слова. 6–7 лет 

Журова Л.Е., Кузнецова М.И. Азбука для дошкольников. Играем и читаем вместе. В 3 частях. 
Часть 3 

Кочурова Е.Э., Кузнецова М.И.Готовимся к школе. 5-7 лет. Пособие для будущих 
первоклассников 

Кочурова Е.Э., Кузнецова М.И. Готовлюсь к школе. 5-6 лет. Тесты 

Кочурова Е.Э., Кузнецова М.И. Готовлюсь к школе. 6-7 лет. Тесты 

Колесникова Е.В. "Развитие речи у детей 2-3 лет" Учебно-методическое пособие к 
иллюстративному материалу "От звукоподражаний к словам"  
Колесникова Е.В. "От звукоподражаний к словам". Иллюстративный материал для развития 
речи у детей 2-3 лет (Рабочая тетрадь)  
Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. Учебно-методическое 
пособие к рабочей тетради "Раз-словечко, два-словечко"  
Колесникова Е.В. Раз-словечко, два-словечко. Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет 
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Колесникова Е.В. "Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет" Сценарии учебно-

игровых занятий к рабочей тетради "От слова к звуку"  
Колесникова Е.В. Учимся составлять слоговые схемы. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет  

Колесникова Е.В. От слова к звуку. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет 

Колесникова Е.В. Слова, слоги, звуки Демонстрационный материал и учебно-методическое 
пособие к демонстрационному материалу "Слова, слоги, звуки" (Для детей 4-5 лет)  
Колесникова Е.В. Прописи для дошкольников 5-6 лет 

Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. Учебно-методическое 
пособие к рабочей тетради "От А до Я"  
Колесникова Е.В. "Звуки и буквы" Демонстрационный материал и учебно-методическое 
пособие к демонстрационному материалу "Звуки и буквы" (Для детей 5-6 лет). 
Колесникова Е.В. Я начинаю читать. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет  
Колесникова Е.В. Прописи для дошкольников 6-7 лет 

Данилова Ю.Г. Букварь очень занятой мамы. 
Данилова Ю.Г. СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ тренажер по чтению для маленьких бузнаек 

Колесникова Е.В  Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 лет. Учебно-

методическое пособие к рабочей тетради "Я начинаю читать"  
коллектив авторов  СКАЗКИ БАБУШКИ МАРПЫ. Сказки народа Коми. СКАЗКИ 
БАБУШКИ МАТРЕНЫ. Русские сказки. 
коллектив авторов СКАЗКИ БАБУШКИ МАТРЕНЫ. Русские сказки. 
коллектив авторов СКАЗКИ БАБУШКИ ШЫМАВИЙ. Марийские сказки. СКАЗКИ 
БАБУШКИ МАТРЕНЫ. Русские сказки. 
коллектив авторов СКАЗКИ БАБУШКИ ХАДИСЫ. Башкирские сказки. СКАЗКИ 
БАБУШКИ МАТРЕНЫ. Русские сказки. 
коллектив авторов СКАЗКИ БАБУШКИ АНИИ. Эвенкийские сказки. СКАЗКИ БАБУШКИ 
МАТРЕНЫ. Русские сказки. 
коллектив авторов СКАЗКИ БАБУШКИ МИЧИЙИ. Якутские сказки. СКАЗКИ БАБУШКИ 
МАТРЕНЫ. Русские сказки. 
коллектив авторов СКАЗКИ БАБУШКИ ДОЛУМЫ. Тувинские сказки. СКАЗКИ БАБУШКИ 
МАТРЕНЫ. Русские сказки. 
коллектив авторов СКАЗКИ БАБУШКИ ЯХИТЫ. Чеченские сказки. СКАЗКИ БАБУШКИ 
МАТРЕНЫ. Русские сказки. 
коллектив авторов СКАЗКИ БАБУШКИ БИБИНУР. Татарские сказки. СКАЗКИ БАБУШКИ 
МАТРЕНЫ. Русские сказки. 
коллектив авторов СКАЗКИ БАБУШКИ МИЧИЙИ. Якутские сказки. СКАЗКИ БАБУШКИ 
МАТРЕНЫ. Русские сказки. 
коллектив авторов СКАЗКИ БАБУШКИ ДОЛУМЫ. Тувинские сказки. СКАЗКИ БАБУШКИ 
МАТРЕНЫ. Русские сказки. 
коллектив авторов СКАЗКИ БАБУШКИ ЯХИТЫ. Чеченские сказки. СКАЗКИ БАБУШКИ 
МАТРЕНЫ. Русские сказки. 
коллектив авторов СКАЗКИ БАБУШКИ БИБИНУР. Татарские сказки. СКАЗКИ БАБУШКИ 
МАТРЕНЫ. Русские сказки. 
Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010.  

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез, 
2005-2010.  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
Развитие речи в детском саду. (3-4 года) Младшая группа Гербова В.В. - М.: Мозаика – Синтез 
2016г.- 96 + 8 цв. Вкл  
Развитие речи в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа Гербова В.В. - М.: Мозаика – Синтез 
2016г.- 80 + 4 цв. вкл.  
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Развитие речи в детском саду. Старшая группа (5-6 лет) Гербова В.В.- М.: Мозаика – Синтез 
2016г.- 144с.  
Развитие речи в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная к школе группа Гербова В.В. - М.: 
Мозаика – Синтез 2016г.-112с.  
«От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
дошкольников как предпосылки обучения грамоте» / Автор Е.В. Колесникова М., 2019 

 

 

 

 

2.1.4. В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными 
задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 
с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 
числе народного творчества; 

развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 
приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. 
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 
приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 
культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 
изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-

творческой деятельности. 
От 3 лет до 4 лет 

 

Восприятие художественной литературы 

Вырабатывать правильное отношение к книге и чтению, воспитывать на- выки аккуратного 
обращения с книгой. 

Воспитывать навык слушания, формировать эмоциональный отклик на со- держание 
произведений. 

Учить понимать вопросы по прочитанному и отвечать на них. 
Учить договаривать слова и фразы в отрывках из знакомых произведений, пересказывать с 

помощью взрослого и со зрительной опорой знакомые сказки. 
Формировать навык рассматривания иллюстраций, учить соотносить их с текстом. 
 

Конструктивно-модельная деятельность 

Развивать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 части с 
разными видами разрезов). 

Развивать тонкую моторику в упражнениях с дидактическими игрушками (кубиками, 
матрешками, пирамидками, вкладышами, мозаиками, конструкто- рами) и пальчиковой 
гимнастике 

Обучать играм со строительным материалом. Учить сооружать неслож- ные постройки по 
образцу и представлению, воссоздавать знакомые предметы в вертикальной и горизонтальной 
плоскостях. 

Обучать составлению узоров и фигур из палочек, мозаики, геометрических фигур по 
образцу. Закрепить навыки работы ведущей рукой в направлении сле- ва направо 

 

Изобразительная деятельность 
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Развивать восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, пропорций. Формировать 
умение отражать простые предметы и явления в лепке, апплика- ции, рисовании, 
конструировании. 

Накапливать впечатления о произведениях народно-прикладного искусст- ва. Воспитывать 
эстетический вкус. 

Рисование 

Учить передавать в рисунке красоту окружающего мира, его предметов, объектов, явлений. 
Формировать умение правильно держать карандаш, кисть, обмакивать кисть в краску, 

промывать и осушать ее. 
Обучать проведению карандашом и кистью длинных и коротких, прямых и волнистых 

линий, штрихов, точек, пятен, мазков. Обучать рисованию пред- метов с помощью прямых и 
округлых линий; предметов, состоящих из комби- нации разных форм и линий. Учить 
закрашивать круглые формы. Формировать умение рисовать вертикальные линии на близком 
расстоянии друг от друга. Формировать способы изображения простейших предметов и 
явлений с использованием прямых, округлых, наклонных, длинных и коротких линий. Учить 
рисовать солнце, деревья, кустарники, перекладины лесенки. Учить со- здавать несложные 
сюжетные композиции. 

Закреплять знание названий основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий). Учить 
подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету или объекту. 

Аппликация 

Воспитывать интерес к аппликации. Побуждать к отражению в апплика- ции простых 
предметов и явлений. Учить работать с кистью и клеем аккурат- но. Формировать умение 
наносить кистью клей на готовую форму, наклеивать готовые формы, прижимая их салфеткой. 
Учить создавать различные компози- ции из готовых форм, чередуя их по форме и цвету. 
Развивать чувство ритма. 

Учить пользоваться ножницами, осваивать все видов прямых разрезов 

Лепка 

Воспитывать интерес к лепке. Формировать приемы лепки: раскатывание комка между 
ладонями прямыми и круговыми движениями, сплющивание комка ладонями, загибание 
края пальцами, отрывание маленького кусочка от большого комка и скатывание маленьких 
шариков, вдавливание шара пальца- ми внутрь для получения полой формы. Учить лепить 

предметы, состоящие из нескольких частей. Формировать умение лепить фрукты круглой 
формы, птич- ку из двух шариков, улитку путем сворачивания столбика. 

 

 

Музыкальное развитие 

Развивать музыкальные и творческие способности. Обогащать музыкальные впечатления и 
двигательный опыт. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Формировать начала музыкальной культуры. 
Слушание 

Обучать слушанию и пониманию музыки разных жанров (марша, танца, песни), разного 
характера (веселая, бодрая, нежная и т. п.). 

Учить слушать музыкальное произведение до конца; узнавать его, опреде- лять характер 
музыки, понимать содержание. 

Формировать умение слышать двухчастную форму пьесы. 
Развивать звуковысотный слух (способность различать звуки по высоте). Формировать 

умение различать силу звучания (громкие и тихие звуки). 
Формировать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (погремушек, колокольчиков, бубна, барабана, ду- дочки, свистка, металлофона 
и др.). 

Музыкально-ритмические движения 
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Развивать умение выполнять танцевальные движения, согласовывая их с музыкой, ее 
характером, темпом и тембром. Приучать начинать движение после вступления и заканчивать 
его вместе с музыкой. 

Совершенствовать естественные движения (ходьба, бег, прыжки на двух ногах, прямой 
галоп). 

Развивать моторную координацию, учить ориентироваться в пространстве. Формировать 
умение собираться в круг, в хороводе двигаться по кругу, 

взявшись за руки. 
Развивать умение ритмично выполнять танцевальные движения: круже- ние, «пружинку», 

притопывание, прихлопывание, «фонарики». Учить само- стоятельно выполнять 
танцевальные движения под плясовые мелодии. 

Воспитывать чувство ритма, выразительность движений, умение выпол- нять движения в 
общем для всех темпе. 

Формировать умение передавать в движении характерные особенности музыкально-

игрового образа («Медведь идет», «Зайчики прыгают», «Птички летают», «Птички клюют 
зернышки», «Лиса крадется» и т. п.). 

Пение 

Формировать у детей речевое подражание, певческие навыки: учить начи- нать петь вместе 
с педагогом после окончания вступления, петь с точной инто- нацией с музыкальным 
сопровождением и без него, правильно брать дыхание; ритмично исполнять песни. 

Упражнять в пении гласных и их слияний, слогов с простыми согласными звуками. Обучать 
пению попевок, содержащих звукоподражания Развивать диафрагмальное дыхание, 
модуляцию голоса, плавность, инто- национную выразительность, произносительные навыки, 
подвижность арти- куляционного аппарата, петь естественным голосом без напряжения в 
диапа- зоне ре (ми) — ля (си). 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами и их звучанием. 
Формировать простейшие приемы игры на них. 

Развивать чувство ритма. Побуждать детей воспроизводить простей- шие ритмические 
рисунки на детских ударных инструментах (погремушках, бубне). 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 
возраста. 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства (музыки, 
живописи). Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 
предполагает формирование эстетического мировосприятия у обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, 
соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-эстетическое 
развитие", позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 

изобразительное творчество; 
музыка. 
Для реализации задач раздела "Изобразительное творчество" необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной 
со педагогическим работником). Любое проявление инициативы и самостоятельности 
обучающихся приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации 
включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развитии 
обучающихся, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем 
деятельность обучающихся. 

Содержание раздела "Музыка" реализуется в непосредственной музыкальной 
образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 
упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные 
моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах. 
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Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические 
работники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр художественными 
промыслами. 

 

От 4 лет до 5 лет 

 

Восприятие художественной литературы 

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

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

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

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

Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рас- сказов со 
зрительной опорой и с помощью взрослого. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картин- ками (2—4 

части со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с кар- тинками по всем 
изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с дидакти- ческими 
игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и мелкого 
строительного материала с использованием деталей раз- ных цветов. 

Совершенствовать умение различать и называть детали строительного конструктора, 
анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, схеме, указанию. 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. Обучать 
конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа по- 

полам, совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной форме. 
Изобразительная деятельность 

Рисование 

Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цвет- ной мелок, 
правильно использовать их при создании изображения; правильно закрашивать изображения, 
проводя линии и штрихи только в одном направ- лении и не выходя за контур изображения, 
формировать умение располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, создавать 
несложные сюжетные ком- позиции, передавать в рисунке расположение частей, соотнеся их 
по величине; изображать круглую, овальную, четырехугольную, треугольную формы. 

Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные композиции, 
правильно располагая их на листе. Закреплять и обогащать пред- ставления о цветах и 
оттенках, развивать умение использовать их в рисовании. Знакомить с декоративными 
композициями по мотивам дымковских и филимо- новских узоров. Учить созданию узоров в 
стиле этих росписей 

Аппликация 

Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно держать ножницы и 
пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, вы- резать круглые формы из 
квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. Совершенствовать технику вырезывания 
силуэтным симметричным способом, умения производить на глаз криволинейные разрезы 

Лепка 

Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластили- на, глины, 
соленого теста, используя разные приемы, освоенные в предыдущих группах. Формировать 
умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, сглаживать поверхность 
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формы, присоединять части, приглаживая и примазывая их. Формировать умение украшать 
вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Музыкальное развитие 

Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музы- кально-

сенсорных и творческих способностей. 
Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной де- ятельностью. 
Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов музы- кальной 

деятельности, обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт. 
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. Формировать начала музыкальной 

культуры. 
 

Слушание 

Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. Совершенст- вовать навыки 
культурного слушания музыки, умение дослушивать произве- дение до конца, узнавать и 
запоминать его, рассказывать с помощью педа- гога, о чем это произведение. 
Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание детских 
музыкальных инструментов. Помочь де- тям разобраться в соотношении звуков по высоте, 
развивать у них тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Пение 

Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь выразительно, без 
напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто инто- нируя мелодию, в едином темпе, 
четко произнося слова. Практиковать коллек- тивное и индивидуальное пение, с 
аккомпанементом и без него 

Песенное творчество 

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

Музыкально-ритмические движения 

Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в движении 
развитие музыкального образа. Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром 
темпе, менять движения в соответствии с двухчастной и трехчастной формой музыкального 
произведения. Учить освоению танце- вальных движений: прямой галоп, поскоки, 
«пружинка», притопы; выстав- ление ноги на носок, на пятку; кружение по одному, в парах. 
Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и обратно; двигаться в и хоро- 

водах и парами по кругу в танцах; выполнять различные плавные движения ру- ками. Учить 
выполнять действия с предметами (флажками, шарами, ложками, кубиками, ленточками, 
султанчиками, платочками, погремушками, куклами) в соответствии с музыкальным 
сопровождением. Учить детей инсценировать песни, выполнять образные движения в 
музыкальных играх и спектаклях. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных инст- рументах 
(ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, буб- не, металлофоне). 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 
возраста. 

Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру 
искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области "Художественно-

эстетическое развитие" педагогические работники создают соответствующую возрасту 
обучающихся, особенностям развития их моторики и речи среду для детского 
художественного развития. 

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 
представлено разделами "Изобразительное творчество" и "Музыка". 
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Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 
музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 
проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 
области "Художественно-эстетическое развитие" являются родители (законные 
представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с 
ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 
организации изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями 
речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся 
формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается 
кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-технические умения. 
На занятиях создаются условия для максимально возможной самостоятельной деятельности 
обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 
интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 
развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления обучающихся о 
материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, 
развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 
интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально 
стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 
организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия 
для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со 
педагогическим работником). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 
логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования представлений 
о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию 
элементарных математических представлений, вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления "Музыка" обучающиеся учатся эмоционально, адекватно 
воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный 
слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в 
различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 
хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Обучающиеся учатся 
распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. При 
необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель логопед. Элементы 
музыкально-ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных 
коррекционных занятиях с детьми. 

 

От 5 лет до 6 лет 

 

Восприятие художественной литературы 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художест- венных 
произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанно- му, к поступкам героев; 
учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить 
выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенст- вовать навык 
рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному 
произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 
Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 
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Конструктивно-модельная деятельность 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картин- ками (4—12 

частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинка- ми по всем изучаемым 
лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в рабо- те с 
дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, опи- санию — из 
разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 
пластин), выделять и называть части построек, опреде- лять их назначение и пространственное 
расположение, заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 
замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бума- ги вчетверо, 
создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 
Изобразительная деятельность 

Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 
предметов и явлений окружающей действительности на основе собст- венных наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, 
движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 
Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисова- ния различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цвет- ными карандашами, цветными 
мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми от- тенками, учить 
смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета 
при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусст- вом (Полхов-

Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. Расширять и углублять 
представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: графике, живописи 

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, 
вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преоб- разовывать одни фигуры в 
другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные ком- позиции из 
геометрических фигур 

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 
совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 
комбинированным способами) с натуры и по представле- нию из различных материалов 
(глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая 
пропорции. Формировать уме- ние лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать 
поделки ри- сунком с помощью стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие 
группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить лю- дей, животных, 
птиц по типу народных игрушек. 

Музыкальное развитие 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней. 
Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 
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Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движе- ния под музыку, 
игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание 

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

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 
инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкаль- ных 
инструментах других детей. 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на 
песни разного характера. Совершенствовать певческие навы- ки, умение петь естественным 
голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно 
интонировать мелодию, ритми- ческий рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между 
музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с му- 

зыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного пения. 
 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музы- ки, регистрами, 
динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 
музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать 
навыки выполнения танце- вальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», 
приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в сто- 

роны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в 
которых используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 
последовательность танцевальных движений. 

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, 
ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне и 
ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, 
ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. Совершенствовать навык 
самостоятельного инструмен- тального музицирования. 

 

От 6 лет до 7 лет 

 

Восприятие художественной литературы 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить выска- зывать суждения, 
оценку прочитанного произведения, поступков героев, худо- жественного оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать 
чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказ- ка, рассказ, 
стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых ска- зок по данному 
или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рас- сказов с изменением лица 
рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизаци- ях, 
театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», 
«Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

Конструктивно-модельная деятельность 
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Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять 
функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в 
конструктивной деятельности, самостоятельно находить конст- руктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, тру- диться над 
сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей те- мой (железная 
дорога, городской перекресток и т. п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и ме- таллическими 
конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных 
материалов. Учить создавать коллективные композиции из при- родного материала («Лебеди 
в Летнем саду»1, «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстети- ческий вкус. 
Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных 
произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 
Сформирование представление об индивидуальной манере творчества не- 

которых художников, графиков, скульпторов. 
Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным 

стилевым признакам. 
Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, пере- давать форму, 
величину, цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном 
рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цвето- вых тонов и 
оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные знания 
при украшении предметов с помощью узоров и орнамен- тов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного ри- 

сунка. 
Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык со- здания 

коллективных сюжетных рисунков. 
Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и на- клеивания, 
умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических фигур. 
Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по 
мотивам народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. Формировать умение 
создавать мозаичные изображения. 

Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоен- ные ранее 
разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать плас- тичность в лепке. 
Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. 
Формировать умение создавать композиции и скульп- турные группы из нескольких фигурок. 

Музыкальное развитие 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народ- ной и 
современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 
восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 
различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 
Формировать певческий голос и вырази- тельность движений. Развивать умение музицировать 
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на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность, 
самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар 

Слушание 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и 
переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 
выразительности, создающие образ. Продолжать учить разли- чать и правильно называть 
песню, танец, марш; определять части произведе- ния. Знакомить детей с вокальной, 
инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений 
русских, советских и зарубеж- ных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. 
Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В.-А. Моцарт, Р. Шуман, Л. ван Бетховен, Д. Шостакович, 
С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение 
Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки зву- кообразования, 

певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирова- ния, сольного и ансамблевого 
пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от 
«до» первой октавы до «ре» вто- рой октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и 
заканчивать песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации различного 
характера на заданный и самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на 
предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в 
движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовле- творения от 
исполнения на слух знакомой мелодии.  

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, рус- ские народные 
песни, произведения композиторов-классиков. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 
возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 
решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 
умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 
самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 
предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и 
может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 
деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в 
свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с 
детьми: создание "портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 
иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе 
натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и 
средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 
межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство 
изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника приобретает 
косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-

образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских 
рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств. 
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Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных 
впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 
умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 
музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 
обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки 
балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 
выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки 
определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 
умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 
развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, 
тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 
инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, 
детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-

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

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков 
различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 
голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 
руководителя и воспитателей. 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области  
«Художественно-эстетическое развитие»: приобщение детей к ценностям «Культура» и 
«Красота», что предполагает: 

воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным объектам 
и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социального), к произведениям 
разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 

приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 
шедеврам мировой художественной культуры; 

становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 
для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребёнка; 

создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в разных 
видах художественно-творческой деятельности; 

формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 
эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого 
ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 
самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

 

Литературные средства для решения задач образовательной области  
«Художественно-эстетическое развитие»: 

 

Соловьева Е. В. Я рисую. Пособие для детей 3-4 лет 

Соловьева Е. В. Я рисую. Пособие для детей 4-5 лет 

Соловьева Е. В. Я рисую. Пособие для детей 5-6 лет 

Соловьева Е. В. Я рисую. Пособие для детей 6-7 лет 

Салмина Н. Г., Глебова А. О Лепим, клеим, мастерим. Пособие для детей 3-4 лет  
Салмина Н. Г., Глебова А. О Лепим, клеим, мастерим. Пособие для детей 4-5 лет  
Салмина Н. Г., Глебова А. О Лепим, клеим, мастерим. Пособие для детей 5-6 лет  
Салмина Н. Г., Глебова А. О Учимся рисовать. Клетки, точки и штрихи. 5-7 лет 
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Шевелев К.В. Рисуем и дорисовываем. Графические упражнения 

Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. МУЗЫКА ДЕТСТВА. Методические рекомендации по 
работе с детьми 3-4 лет к программе "МИР ОТКРЫТИЙ" 

Буренина А.И.,Тютюнникова Т.Э. Музыка детства. Методические рекомендации и репертуар 
с нотным приложением к программе МИР ОТКРЫТИЙ. 4-5 лет  
Тютюнникова Т.Э. МУЗЫКА ДЕТСТВА. Учебное пособие по элементарному 
музицированию и начальному музыкальному воспитанию для студентов педагогических 
вузов, институтов повышения квалификации и педагогов-практиков. 
Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 
2005-2010.  

Книги для чтения  
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 
Ильчук и др. - М., 2005.  
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 
Ильчук и др. - М., 2005.  
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова,  
Н. П. Ильчук и др. — М.,  
2005 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-

2010.  

Литвинова О. Э. Конструирование с детьми младшего дошкольного возраста. Конспекты 
совместной деятельности с детьми 3-4 лет.- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Литвинова О. Э. Конструирование с детьми подготовительной к школе группы. Конспекты 
совместной деятельности с детьми 6-7 лет.- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 201 

Литвинова О. Э. Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста. Конспекты 
совместной деятельности с детьми 4-5 лет.- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

Литвинова О. Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. Конспекты 
совместной деятельности с детьми 5-6 лет.- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Лихачева Е. Н. Организация нестандартных занятий по конструированию с детьми 
дошкольного возраста. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

Детское художественное творчество. Комарова Т. С. - М.: Мозаика – Синтез 2016г.-160с.  
Р.Г. Казакова «Рисование с детьми дошкольного возраста», 
Развитие художественных способностей дошкольников (3-7 лет) Комарова Т. С., - М.: 
Мозаика – Синтез 2015г.-144 + 16 цв. вкл  
Изобразительная деятельность в детском саду. (3-4 года) Комарова Т. С, - М.: Мозаика – 

Синтез 2016г.- 112 + 8 цв. вкл.  
Изобразительная деятельность в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа Комарова Т. С, - М.: 
Мозаика – Синтез 2016г.- 96 + 8 цв. вкл.  
Изобразительная деятельность в детском саду. (5-6 лет). Старшая группа Комарова Т. С, - 
М.: Мозаика – Синтез 2016г.- 128 + 8 цв. вкл.  
Изобразительная деятельность в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная к школе группа 
Комарова Т. С. - М.: Мозаика – Синтез 2016г.-112 + 8 цв. вкл.  
«Цветные ладошки» И.А. Лыковой. М.:«КАРАПУЗ_ДИДАКТИКА»,2007г.-144с.  
- Программы по изобразительной деятельности в детском саду» Г.С. Швайко.— М.: Владос, 
2006. — 143 с. 
Р.Г. Казакова «Рисование с детьми дошкольного возраста», 
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 
2005-2010.  

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:- Мозаика-Синтез, 
2005-2010 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 
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Музыкальное воспитание в  
детском саду. Зацепина М. Б., - М.: Мозаика – Синтез 2016г. 96с.  
Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа (3-4 года) Зацепина М.Б., Жукова 
Г.Е. - М.: Мозаика – Синтез 2016г. -160с.  
ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя группа (4-5) Зацепина М.Б., Жукова 
Г.Е. - М.: Мозаика – Синтез 2016г. -160с.  
ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду. Старшая группа (5-6) Зацепина М.Б., 
Жукова Г.Е. - М.: Мозаика – Синтез 2016г. -160с.  
ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду. Подготовительная группа (6-7) Зацепина 
М.Б., Жукова Г.Е. - М.: Мозаика – Синтез 2016г. - 
160с.  
А.И. Буренина «Ритмическая мозаика»,  
Т.Н. Суворова «Танцевальная ритмика», 
«Танцевально-игровая гимнастика для детей «Са-Фи-Дансе» Ж.Е. Фирилева и др.- СПб.: 
«Детство-пресс», 352с.  
 

 

 

2.1.5. В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 

становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 
овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 
развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 
формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 
1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические 

работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему 
здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 
организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 
элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания. 
Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, 
нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 
гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 
оздоровительных мероприятиях. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 
представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию 
у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогические 
работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 
внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и другое); подвижные игры 
(как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 
положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 
движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 
детского организма. 

3. Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 
занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; 
побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию 
равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 
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Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры 
в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся интерес к 
различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, 
ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

От 3 лет до 4 лет. 

Физическая культура 

Создать условия для всестороннего полноценного развития двигательных способностей, 
укрепления здоровья, закаливания организма. 

Формировать правильную осанку. Проводить профилактику плоскостопия. 
Развивать такие физические качества как выносливость, быстроту, силу, координацию 

движений. 
Формировать и совершенствовать двигательные умения с целью укрепления и развития 

мышц, обогащение двигательного опыта детей. Учить выполнять движения не только по 
демонстрации, но и по указанию. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу на носках, с высоким подниманием колена, в колонне 
по одному, по кругу, с изменением направления, врассыпную, змейкой, по гимнастической 
скамейке, по наклонной доске, по шнуру. 

Прыжки. Обучать прыжкам на носках двух ног, прыжкам с продвижением, с поворотом; 
перепрыгиванию через шнур (d=3см), через канат (d=5см), доску (ширина — 10см). Закрепить 
навык приземления на полусогнутые ноги. 

Обучать спрыгиванию, запрыгиванию на гимнастический поролоновый мат (h=5см). 
Совершенствовать навык устойчивого приземления при прыжках в длину, при спрыгивании с 
мата, при выполнении прыжков в подвижных играх и игровых упражнениях. 

Бросание, ловля, метание. Обучать катанию мяча в ворота. Формировать умение ловить 
и бросать мяч двумя руками, бросать мяч вдаль из-за головы, в горизонтальную цель, через 
веревку, от груди, маленького мяча — ведущей рукой. 

Ползание и лазание. Упражнять в подлезании под шнур, под дугу на коленях и ладонях. 
Обучать лазанию на вторую ступеньку гимнастической стенки. Формировать умение лазания 
по гимнастической стенке, по наклонной лесенке. Обучать ходьбе приставным шагом по 
нижней рейке гимнастической стенки. 

Упражнения в равновесии, на координацию движений 

Способствовать формированию четкости и точности движений, выполняемых в 
определенном темпе и ритме. Для совершенствования координации движений использовать 
комбинации различных движений. 

Учить ходить по прямой ограниченной дорожке, доске, гимнастической скамейке шириной 
15—25 см. 

Учить ходить между предметами, с перешагиванием через предметы. 
Учить выполнять медленное кружение в обе стороны. 
Строевые упражнения 

Обучать построению в шеренгу, в колонну по одному, по двое, в круг, в рассыпную. 
Общеразвивающие упражнения 

Формировать умение выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для туловища, для 
ног, с предметами и без предметов. 

Учить поднимать прямые руки вверх, вперед, в стороны и опускать их. 
Учить перекладывать предметы из рук в руку перед собой, над головой, предавать мяч друг 

другу над головой. 
Учить, лежа на спине, попеременно поднимать и опускать ноги. 
Формировать умение ставить ногу на носок и пятку вперед, назад, в сторону, подниматься 

на носки. 
Учить приседать, держась за опору, и без нее. 
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Спортивные упражнения 

Учить катать друг друга на санках, кататься на санках с невысокой горки. 
Формировать умение скользить по ледяной дорожке с поддержкой взрослого. 
Учить залезать на трехколесный велосипед, слезать с него, кататься по прямой, выполнять 

повороты. 
Подвижные игры 

Развивать двигательную активность, координацию движений, ловкость, 
самостоятельность, инициативность, творчество. Формировать умение играть в подвижные 
игры с правилами, взаимодействовать, ладить в таких играх. 

 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Формирование первичных представлений о здоровом образе жизни (питании, двигательном 
режиме, закаливании, полезных привычках). 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 
возраста: 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, 
утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные 
упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и 
закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о 
здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 
"Физическое развитие" по следующим разделам: 

физическая культура; 
представления о здоровом образе жизни и гигиене. 
Образовательную деятельность в рамках образовательной области "Физическое развитие" 

проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 
медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса в области 
"Физическое развитие" должны стать родители (законные представители) обучающихся, а 
также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо образовательных задач, 
соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 
развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 
обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 
культуре. 

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 (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих 
процедур); в совместной деятельности обучающихся с педагогическим работником по 
формированию культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на 
музыкальных занятиях (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 том числе логопедической, работе с детьми с ТНР. 
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В логике построения "Программы" образовательная область "Физическое развитие" должна 
стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие 
обучающихся. 

 

От 4 лет до 5 лет. 
Физическая культура 
Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные 

способности и функции. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата. 
Формировать умение сохранять правильную осанку. Содействовать профилактике 
плоскостопия. Создавать условия для целесообразной двигательной активности. 

Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 
координационные способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения 
движений. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, ходьбе и 
бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на наружных 
сторонах стоп, с высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, приставным шагом 
в сторону, в колонне по одному, по двое, по прямой, по кругу, врассыпную, с изменением 
направления, с перешагиванием через различные предметы, между предметами, по линии, по 
шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по наклонной доске вверх и вниз. Формировать 
умение выполнять ходьбу с выполнением заданий. Учить сочетать ходьбу с бегом. 

Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони, с 
опорой на колени и предплечья по прямой, между предметами, змейкой; по горизонтальной 
доске, гимнастической скамейке на животе; подлезанию под веревку, дугу (h=50 cм); 
пролезанию в обруч, перелезанию через бревно, гимнастическую скамейку; лазанию по 
гимнастической стенке, не пропуская реек; переходу по гимнастической стенке с пролета на 
пролет, вправо и влево приставным шагом. 

Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с ходьбой, 
с продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе — ноги врозь», прыжков 
на одной ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20 см, в длину, с короткой 
скакалкой; спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину с места. 

Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, бросанию 
от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, подбрасыванию мяча вверх и 
ловле его, отбиванию мяча о землю правой и левой рукой. 

Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между предметами, по узкой 
дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, обозначенной линиями и др. 

Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и вертикальную цель правой 
и левой рукой. 

Ритмическая гимнастика 

Формировать умение выполнять упражнения под музыку. Способствовать развитию 
выразительности движений, умения передавать двигательный характер образа (котенок, 
лошадка, зайчик и т. п.). 

Общеразвивающие упражнения 

Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого пояса (поднимать руки 
вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки за спину, закладывать руки за голову, 
сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в 
стороны), для туловища (поворачиваться в стороны, наклоняться вперед, вправо и влево), для 
ног (подниматься на носки, выставлять ногу вперед на пятку, на носок, выполнять притопы, 
полуприседания, приседания, поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях). При 
выполнении общеразвивающих упражнений использовать различные исходные положения 
(стоя, ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе — носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре 
на коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); использовать различные 
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предметы (мячи большого и среднего размера, обручи малого диаметра; гимнастические 
палки; флажки; кубики; гимнастические скамейки). 

Спортивные упражнения 

Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и по кругу. 
Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, торможению при 

спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с поддержкой взрослого. 
Подвижные игры 

Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать самостоятельность, 
инициативность, пространственную ориентировку, творческие способности. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 
Проводить закаливающие процедуры с использованием природных факторов. 
Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и спортивным 

играм. 
Проводить утреннюю гимнастику. 
Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй половинах дня. 
Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий. 
Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить зубы, полоскать 

рот после еды, пользоваться носовым платком. 
Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, пользоваться 

столовым прибором. 
Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного питания, 

движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья человека. 
Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние на здоровье. 
Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, не нанося вреда 

природному окружению. 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 
возраста. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с ТНР решаются 
в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать 
содержание образовательной области "Физическое развитие" по следующим разделам: 

физическая культура; 
представления о здоровом образе жизни и гигиене. 
Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 

инструктор по физической культуре. Активными участниками образовательного процесса 
должны стать родители (законные представители), а также все остальные специалисты, 
работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 
образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 
стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 
воспитание у обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к 
физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области "Физическое развитие" должна 
стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное 
развитие обучающихся с нарушением речи. 

 

От 5 лет до 6 лет 

Физическая культура 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 
возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей шестого 
года жизни. 
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Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 
действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в 
пространстве. 

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

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 
сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, 
мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки 
ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, 
имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 
одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске 
вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 
изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на 
колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 
3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по 
гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию 
по наклонной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; 
пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета 
гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному 
пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 
продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, 
одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением 
вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать 
последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух 
ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). 
Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с 
высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить 
прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную 
скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую 
вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов 
(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию предметов 
в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому 
коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить 
прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной 
длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать 
умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю 
и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с 
продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, 
подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч 
друг другу и ловить его из разных исходных положений, разными способами, в разных 
построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в 
горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м). 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме 
несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить 
свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений 
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передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, 
песни, танцы). 

Строевые упражнения 

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну шеренгу, 
в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в 
колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей 
расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны 
по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в 
различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые 
вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию 
в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом 
на месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в 
затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 
разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить 
в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со 
сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и 
опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками 
за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться 
ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, 
разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать 
голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 
поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая 
движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении упражнений 
использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить 
выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами (гимнастическими 
палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

 

 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 
выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить 
самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов 
вправо и влево. 

Спортивные игры 

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

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 
самостоятельно организовывать подвижные игры. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 
Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. 
Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, 

подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с 
использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 
прически, чистотой рук и ногтей. 
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Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать 
пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 
Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 
Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 
 

От 6 лет до 7 лет 

Физическая культура 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 
лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности 
развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств 
(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в 
пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 
инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной 
деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 
Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах 
(обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 
колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; 
в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, 
змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и 
назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; 
бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, 
по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в 
чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной 
скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно 
сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных 
положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-

эстафетах. 
Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке 

приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине 
и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой 
стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух 
ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать 
навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату (d = 5—6 см) прямо и боком; 
кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение 
стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; 
то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), гимнастической скамейке, большом 
набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов 
ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической 
скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической 
скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить 
навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания под 
гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h 35—50 см). 
Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя 
одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета 
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на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение 
лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 
предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с 
ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног 
мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать 
навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку 
вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх 
с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. 
Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота 
предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через 
короткую и длинную скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 
бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча 
друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время 
передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной 
рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой 
между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, 
перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, 
горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и перестроений 
(в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; 
из одного круга в несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение 
рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; 
размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; 
выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении переступанием, 
прыжком, по разделениям. 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию 
пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и 
воображение. 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные 
мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных отдельных 
частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать 
руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и 
опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях 
руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на 
предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с 
большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать 
туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в 
стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа 
на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и 
стараться коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора 
присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за 
головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять 
выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения 
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Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном 
велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения по 
ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

Спортивные игры 

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон 
(элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы). 

Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами 
соревнования 

Формирование основ здорового образа жизни. 
Формировать правильную осанку и свод стопы. 
Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение 
приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 
возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 
формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 
жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 
спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 
выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 
обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 
релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 
подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 
части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 
психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, ловкость, 
выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 
осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные 
моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 
спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 
занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 
физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, 
остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 
элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся 
обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 
мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 
самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать 
правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические 
работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных 
праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих 
способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также 
различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 
креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 
самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 
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иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, 
здоровым образом жизни. 

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

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

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области  
«Физическое развитие»: приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что 
предполагает: 

воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как 
совокупности физического, духовного и социального благополучия человека; 

формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в области 
физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 
физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, гигиеническим 
нормам и правилам; 

воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, коммуникабельности, 
уверенности и других личностных качеств; 

приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях их 
физического развития и саморазвития; 

формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений о здоровом 
образе жизни. 

 

Литературные средства для решения задач образовательной области  
«Физическое развитие»: 

 

Кириллова Ю. А. Примерная программа физического образования и воспитания 
логопедических групп с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет). 
Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно - речевые занятия для дошкольников с 
ОНР 4-7 лет СПб, 2008. 
Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе для 
детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет СПб, 2010. 
Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для детей от 3 
до 7 лет СПб, 2014. 
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Гуменюк Е. И., Слисенко Н. А. Будь здоров. Формирование основ здорового образа жизни у 
детей дошкольного образа. Правильное питание. Дидактические игры и игровые задания. 
Моргунова О.Н.  «Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ». – Воронеж, 2007 

Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учреждении / Н.С. 
Галицына. – М.: Скрепторий, 2004. 
Пензулаева Л. И Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. - M.: Мозаика-

Синтез, 2010. 
Пензулаева Л. И Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - M.: Мозаика-

Синтез, 2010. 
Пензулаева Л. И Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная группа. - M.: 

Мозаика-Синтез, 2012 

Подвижные игры народов Урала. Екатеринбург: ИРО.2009. 

Рузина М.С  Страна пальчиковых игр: Развивающие игры для детей и взрослых. - СПб.: ООО 
«Издательский Дом «Кристалл»». 
Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста: Методические 
рекомендации для руководителей и педагогов ДОУ. - М.: ТЦ Сфера, 2005 

Утробина К.К Занимательная физкультура в детском саду для детей 3-5 лет. М.: Издательство 
ГНОМ и Д, 2003. 
Утробина К.К Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7 лет. М.: Издательство 
ГНОМ и Д, 2003. 
Богина Т.Л  Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 
Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2-е изд., испр. — М.: 
Издательский центр  
«Академия», 2009. — 368 с.  
Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010  

Кириллова Ю. А. Растем, развиваемся, физкультурой занимаемся. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2013 

Л.Д. Глазырина «Физическая культура в младшей группе детского сада», 
Т.С. Овчинникова, О.В. Черная, Л.Б. Баряева «Занятия, упражнения и игры с мячами, на 
мячах, в мячах». СПб.: КАРО, 2010.-248с.  
А.А.Потапчук «Двигательный игротренинг для дошкольников».-СПб.: Речь; М.: 
Сфера,2009,176с.  
«Школа мяча» Н.И. Николаева. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008г.-96с.  
"Бадминтон для дошкольников"/Автор Л.Л. Тимофеева. М., 2019 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет) Борисова М. М. - М.: Мозаика – Синтез 
2016г.-.48с.  
Сборник подвижных игр (2-7 лет) Степаненкова Э. Я. - М.: Мозаика – Синтез 2016г.-144с  
Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2019. 

Кириллова Ю. А. О здоровье всерьез. Профилактика нарушений осанки и плоскостопия у 
дошкольников. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

М.Ю. Картушина «Быть здоровыми хотим» 

О.Ф. Григорьева, Г.Д. Корепанова, И.С. Морозова «Азбука здоровья», 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы образования определены 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. 

Программа построена на реализации технологии деятельностного метода «Ситуация». Суть 
данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций, в которых дети 
сталкиваются с затруднениями, фиксируют то, что у них пока не получается, выявляют 
причины затруднений, выходят на формулировку задач (детских целей), а затем в активной 
деятельности делают свои первые «открытия». Содержание образования проектируется как 
путь в общечеловеческую культуру. При этом педагог становится организатором, 
помощником, консультантом детей и выполняет свою профессиональную миссию — быть 
проводником в мир общечеловеческой культуры. Такие ситуации могут отличаться по форме 
организации (например, это могут быть сюжетно-ролевые и дидактические игры, прогулки, 
экскурсии, занятия, праздники и др.), а также по локализации во времени. Несмотря на все 
отличия, они имеют сходную структуру и включают следующие этапы, или «шаги»:  

1. Введение в ситуацию. Создаются условия для возникновения у детей внутренней 
потребности (мотивации) включения в совместную деятельность. Дети фиксируют свою 
«детскую» цель.  

2. Актуализация детского опыта (знаний, умений, способов). Воспитатель организует 
деятельность, в которой целенаправленно актуализируются знания, умения и способности 
детей, необходимые им для нового «открытия».  

3. Затруднение в ситуации (проблематизация содержания). В контексте выбранного сюжета 
моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением в деятельности. 
Воспитатель помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и выявления его 
причины с помощью системы вопросов («Смогли?» — «Почему мы не смогли?»).  

4. «Открытие» нового знания (способа действий). Используя различные приемы и методы 
(подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение нового знания и 
способа действий, которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в знаках.  

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний (способов 
интеллектуальной и практической деятельности). Воспитатель организует различные виды 
деятельности, в которых новое знание или способ действий используется в новых условиях.  

6. Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой деятельности, так 
как позволяет приобрести опыт выполнения таких важных универсальных действий, как 
фиксирование достижения цели и определение условий, которые позволили добиться этой 
цели.  

Используемые формы реализации Программы образования в соответствии с видом детской 
деятельности и возрастными особенностями детей: 

В дошкольном возрасте (3 года - 8 лет) 

‒ игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 
строительно- конструктивная, дидактическая, подвижная и др.); 

‒ общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 
внеситуативно- личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое); 

‒ речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая 
и монологическая речь); 

‒ познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 
‒ изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из 

разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; 
‒ двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и др.); 
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‒ элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, 
труд в природе, ручной труд); 

‒ музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы образования педагог 
может использовать следующие методы: 

‒ организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 
общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 

‒ осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 
разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, 
обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

‒ мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, 
игры, соревнования, проектные методы); 

При организации обучения традиционные методы (словесные, наглядные, практические) 
дополняются методами, в основу которых положен характер познавательной деятельности 
детей: 

‒ информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация 
действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 
демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 
воспитателя или детей, чтение); 

‒ репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 
способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 
воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 
‒ метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути еѐ решения в 

процессе организации опытов, наблюдений; 
‒ эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – 

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в новых 

условиях); 
‒ исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 
экспериментирование). 

При реализации Программы образования педагог может использовать различные 
средства, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

‒ демонстрационные и раздаточные;  
‒ визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  
‒ естественные и искусственные; 
‒ реальные и виртуальные. 
Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие средства: 
‒ двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 
‒ предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и др.); игровой 

(игры, игрушки, игровое оборудование и др.); 
‒ коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и др.); 

познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 
оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 
плакаты, модели, схемы и др.); 

‒ чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 
аудиокниги, иллюстративный материал); 

‒ трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
‒ продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 
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‒ музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 
При выборе форм, методов, средств реализации Программы образования важное значение 

имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в образовательном процессе. 
Педагог учитывает 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 педагогом форм, методов, 
средств реализации Программы образования, адекватных образовательным потребностям и 
предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и 
обучения обеспечивает их вариативность. 

 

2.3.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Образовательная деятельность в ДОО включает: 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 
видов детской деятельности; 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 
‒ самостоятельную деятельность детей; 
‒ взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 
Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 

детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных 
задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или 
несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он 
выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

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

равноправные партнеры; 
3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах 

участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до завершения) 
направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 
заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли 
её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы 
самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого 
участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, 
режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная 
изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-

исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 
Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности 
и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание 
заниматься определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в 
процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. 
На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, 
соответствующие возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия для 
свободного выбора детьми деятельности, оборудования, участников совместной 
деятельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает 
детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. 
Педагог использует образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения 
задач воспитания, обучения и развития детей. 
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Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в 
другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-исследовательская). 
Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

 В ДОО создана система форм организации разнообразной деятельности дошкольников. 
Среди них выделяются простые, составные и комплексные формы. 

Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств и посвящены, 
как правило, одной теме. К простым формам относятся: 

• беседа,  
• рассказ,  
• эксперимент,  
• наблюдение,  
• дидактическая (или любая другая игра, возникающая по инициативе педагога) 
Составные формы состоят из простых форм, представленных в разнообразных сочетаниях. 

К составным формам относятся: 
• игровые ситуации, 
• игры-путешествия, 
• творческие мастерские, 
• детские лаборатории, 
• творческие гостиные, 
• творческие лаборатории, 
• целевые прогулки, 
• экскурсии, 
• образовательный челлендж, 
• интерактивные праздники. 
Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) простых и 

составных форм. К комплексным формам относятся: 
• детско-родительские и иные проекты, 
• тематические дни, 
• тематические недели, 
• тематические или образовательные циклы. 
Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, развиваются 
психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, 
первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся 
общению, проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не 
представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 
познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 
эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма организации 
жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод или прием 
обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. 
Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде 
всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его 
личности, педагог максимально использует все варианты её применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 
использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 
обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит 
в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное 
настроение. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 
включать: 

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

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 
‒ беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том числе 

в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 
‒ 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); 
‒ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 
‒ продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, 

лепка и другое); 
‒ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 
Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21, в режиме дня предусмотрено время для 

проведения занятий. 
Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; 

как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 
областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 
которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации 
обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. 
Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной 
деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание 
образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В рамках 
отведенного времени педагог может организовывать образовательную деятельность с учётом 
интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, включая детей дошкольного 
возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 
образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 
занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная 
нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует 
форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически 
обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
‒ подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
‒ экспериментирование с объектами неживой природы; 
‒ сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 
‒ элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 
‒ свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 
‒ проведение спортивных праздников (при необходимости). 
Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может включать: 
‒ элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, 

настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр 
малышей); 
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‒ 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 образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 
‒ слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 
‒ организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

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

‒ индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 
‒ работу с родителями (законными представителями). 
Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные 

центры активности. 
В группах раннего возраста: 
• центр двигательной активности для развития основных движений детей; 
• центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности и игры 

с составными и динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных эталонов формы, 
цвета, размера; 

• центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, совместных 
играх со сверстниками под руководством взрослого; 

• центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла 
музыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых навыков 
продуктивной деятельности, освоения возможностей разнообразных изобразительных 
средств; 

• центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла сказок, стихов, 
рассматривания картинок; 

• центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной деятельности 
с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), развития навыков самообслуживания 
и становления действий с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.). 

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) предусматривается следующий 
комплекс центров детской активности: 

• центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой 
подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в 
физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, 
спортивной площадке, всей территории детского сада) в интеграции содержания 
образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 
«Речевое развитие»; 

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для 
развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания 
образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских 
игр, предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»; 

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала 
и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, демонстрационных 



 

122 

 

материалов для организации конструкторской деятельности детей в интеграции содержания 
образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»; 
• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования 
элементарных математических навыков и логических операций в интеграции содержания 
образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»; 
• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, 

демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют реализации 
поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции содержания 
образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»; 
• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расширение 

кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со взрослыми и 
сверстниками в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»;  

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для 
детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, 
формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, 
воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных 
потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей; 

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет организовать 
музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с содержанием 
образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое 
развитие»; 

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 
воспитанников; 

• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности 
детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции содержания 
образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 
«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие» . 

Самостоятельная деятельность в центрах детской активности предполагает 
самостоятельный выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров. Педагог может 
направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать 
проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные интересы 
детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 
расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют 
формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и 
самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они 
ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 
инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 
Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность с 

разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских 
инициатив: 

‒ в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 
инициатива); 

‒ в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 
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‒ в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования 
(познавательная инициатива); 

‒ коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник 
(коммуникативная инициатива); 

‒ чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 
культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, 
познавательно¬исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 
проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые 
события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого 
обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 
практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 
 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 
деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 
возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 
конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные 
составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, чувство 
защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 
самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО, и вторая 
половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной 
инициативной деятельности, например: 
самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 
свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 
игры - импровизации и музыкальные игры; 
речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 
логические игры, развивающие игры математического содержания; 
самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 
самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и 
танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 
1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 
желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 
соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 
2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 
деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 
деятельности; 
3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития 
детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделять 
внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, 
сообразительности, поиска новых подходов; 
4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в 
ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 
5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 
упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания 
ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 
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6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать 
внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребёнку, 
проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, 
какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 
7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 
необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если ребёнок 
испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка 
или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы 
наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, 
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 
8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 
восхищения. 

В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении со взрослым, 
ребёнок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать об 
интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает различного рода вопросы. 
Важно поддержать данное стремление ребёнка, поощрять познавательную активность детей 
младшего дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, направленные на 
развитие стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и 
качества. Педагогу важно проявлять внимание к детским вопросам, поощрять и поддерживать 
их познавательную активность, создавать ситуации, побуждающие ребёнка самостоятельно 
искать решения возникающих проблем, осуществлять деятельностные пробы. При 
проектировании режима дня педагог уделяет особое внимание организации вариативных 
активностей детей, чтобы ребёнок получил возможность участвовать в разнообразных делах: 
в играх, в экспериментах, в рисовании, в общении, в творчестве (имитации, танцевальные 
импровизации и тому подобное), в двигательной деятельности. 

С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность ребёнка 
является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его жизни и 
деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы 
разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения, 
умения наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной деятельности. Педагог 
намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными 
ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. 
Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и 
проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать и направлять детскую 
познавательную активность, уделять особое внимание доверительному общению с ребёнком. 
В течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 
инициативу, активность, желание совместно искать верное решение проблемы. Такая 
планомерная деятельность способствует развитию у ребёнка умения решать возникающие 
перед ними задачи, что способствует развитию самостоятельности и уверенности в себе. 
Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых дети приобретают опыт дружеского 
общения, совместной деятельности, умений командной работы. Это могут быть ситуации 
волонтерской направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, заботы 
о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. 
Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, поэтому 
атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть достаточно 
разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 

Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со стороны 
взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические условия, которые 
развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог создает 
ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, имеющийся опыт 
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для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к 
самостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя их 
усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание 
преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, нацеливает на 
поиск новых, творческих решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов и 
приемов. 
1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения 
задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять 
попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала 
стремится к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 
имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 
2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных 

задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, 
поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с 
решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно 
акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за 
результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 
инициативных действий. 
3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса 
семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся поводом 
для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его 
интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к 
самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. 
Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих 
силах. 
4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений 
организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель 
(или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, 
оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 
педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям 
планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 
модели, пооперационные карты. 
5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности 
и театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у детей. 
Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и 
проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить 
замысел, способы и формы его воплощения. 
6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 
инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей 
к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали 
незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 
записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, 
заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою 
точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

 

2.5. Взаимодействие педагогических работников с обучающимися 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 
следующие аспекты образовательной среды: 
- характер взаимодействия с педагогическим работником; 
- характер взаимодействия с другими детьми; 
- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
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2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 
развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 
учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 
приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 
мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии 
с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде 
называется процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 
в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 
педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной 
альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 
образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной 
характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 
включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник 
участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 
компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 
какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под 
какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 
сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 
участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и 
наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 
положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он 
приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник 
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 
он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник 
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 
неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 
свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует 
истинному принятию ребенком моральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 
или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 
чувства ответственности за свой выбор. 

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. 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
дошкольников с ТНР 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 
обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителям 
(законным представителям). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, 
чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители 
(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 
сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для 
работы в Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, 
педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это 
обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс 
восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР: 
1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста. 
2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 
Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте 
реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 
различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители 
(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых 
социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям (законным 
представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 
представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей 
(законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное 
понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 
благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 
гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его 
развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 
человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 
обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 
образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 
отношению к собственному ребенку; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья 
детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и семьи; 
повышение воспитательного потенциала семьи. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации, о мерах 
господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной 
программе, реализуемой в ДОО; 

просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого-

педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и 
образования детей; 
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способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой основы 
благополучия семьи; 

выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семейного 
воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопросах 
воспитания ребенка; 

вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 
процесс; 

внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 
представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы 
к развитию личности в семье и детском коллективе; 

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 
обучающихся. 

8. Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно 
придерживаться следующих принципов: 

приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с Законом об 
образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только есть 
преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить 
основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка; 

открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна актуальная 
информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей (законных 
представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в ДОО; между педагогами и 
родителями (законными представителями) необходим обмен информацией об особенностях 
развития ребёнка в ДОО и семье; 

взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и 
родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо 
придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на 
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 ребёнка, отношение к педагогу и ДОО, 
проводимым мероприятиям; возможности включения родителей (законных представителей) в 
совместное решение образовательных задач; 

возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо 
учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями (законными 
представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и 
раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

9. 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; 

диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье 
каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития ребёнка; об 
уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); а 
также планирование работы с семьей с учётом результатов проведенного анализа; 
согласование воспитательных задач; 

просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 
представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического развития 
детей дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обучения и воспитания детей 
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определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о государственной 
политике в области ДО, включая информирование о мерах господдержки семьям с детьми 
дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в ДОО 
образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе ДОО; содержании и 
методах образовательной работы с детьми; 

консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей (законных 
представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления возникающих 
проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; особенностей 
поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; возникающих проблемных 
ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми 
младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам организации и участия в детских 
деятельностях, образовательном процессе и другому; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 
родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в 
воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 
обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; создание 
открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в социальных 
сетях). 

10. Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно уделяться повышению 
уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах здоровьесбережения 
ребёнка. 

Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих направлений 
просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое 
здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, правильное питание в 
семье, закаливание, организация двигательной активности, благоприятный психологический 
микроклимат в семье и спокойное общение с ребёнком и другое), о действии негативных 
факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), наносящих 
непоправимый вред здоровью ребёнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 
рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим 
показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах 
физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 
возможностях ДОО и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными 
мероприятиями, проводимыми в ДОО; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на 
развитие детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий 
(нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы 
социализации и общения и другое). 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей может 
быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных специалистов 
(медиков, нейропсихологов, физиологов, IT-специалистов и других). 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) 
индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с 
родителями (законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологические 
срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические беседы с родителями 
(законными представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий 
и других видов деятельности детей и так далее; 
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2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые 
родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары- практикумы, тренинги и 
ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое; 
информационные проспекты, стенды, ширмы, папки- передвижки для родителей (законных 
представителей); журналы и газеты, издаваемые ДОО для родителей (законных 
представителей), педагогические библиотеки для родителей (законных представителей); 
сайты ДОО и социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии, 
выставки детских работ, совместных работ родителей (законных представителей) и детей. 
Включают также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, семейные спортивные 
и тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными традициями и 
другое. 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность 
целесообразно использовать специально разработанные (подобранные) дидактические 
материалы для организации совместной деятельности родителей (законных представителей) с 
детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в 
ДОО. Эти материалы должны сопровождаться подробными инструкциями по их 
использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с ребёнком (с учётом 
возрастных особенностей). Кроме того, необходимо активно использовать воспитательный 
потенциал семьи для решения образовательных задач, привлекая родителей (законных 
представителей) к участию в образовательных мероприятиях, направленных на решение 
познавательных и воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и 
ДОО является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог позволяет 
совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины проблем и 
искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит 
просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по вопросам 
выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного ребёнка, а также 
согласование совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны ДОО и 
семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребёнка в освоении образовательной 
программы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и 
способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними 
задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит 
педагогам ДОО устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями 
(законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и 
достигать основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными представителями) 
детей дошкольного возраста. 

детей дошкольного возраста. 
Взаимодействие с родителями воспитанников строится по следующим направлениям работы. 
Название направления Содержание работы 

Диагностико-

аналитическое 
направление 

Включает получение и анализ данных: 
 о семье каждого обучающегося, ее запросах в отношении 

охраны здоровья и развития ребенка; 
 об уровне психолого-педагогической компетентности 

родителей; 
 планирование работы с семьей с учетом результатов 

проведенного анализа; 
 согласование воспитательных задач 

Просветительское 
направление 

Просвещение родителей по вопросам: 
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 особенностей психофизиологического и психического 
развития детей младенческого, раннего и дошкольного 
возраста; 

 выбора эффективных методов обучения и воспитания детей 
определенного возраста; 

 ознакомления с актуальной информацией о государственной 
политике в области дошкольного образования, включая 
информирование о мерах господдержки семьям с детьми 
дошкольного возраста; 

 информирования об особенностях реализуемой в ДОО 
образовательной программы; 

 условий пребывания ребенка в группе ДОО; 
 содержания и методов образовательной работы с детьми 

Консультационное 
направление 

Консультирование родителей: 
 по вопросам их взаимодействия с ребенком, преодоления 

возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том 
числе с особыми образовательными потребностями (ООП) 
в условиях семьи; 

 об особенностях поведения и взаимодействия ребенка 
со сверстниками и педагогом; 

 о возникающих проблемных ситуациях; 
 о способах воспитания и построения продуктивного 

взаимодействия с детьми младенческого, раннего 
и дошкольного возраста; 

 о способах организации и участия в детских деятельностях, 
об образовательном процессе и др. 

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. 

Важный момент в формировании традиций в учреждении — совместное проведение 
народных праздников, посиделок в гостиной. Ежегодно проводятся мероприятия, в которых 
родители принимают активное участие. 

Основные практические формы взаимодействия МБДОУ – детский сад 
комбинированного вида № 302 с семьей 

Этапы Формы 

Знакомство с семьей Встречи-знакомства, анкетирование 

Информирование 
родителей о ходе 
образовательной 
деятельности 

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 
консультации, родительские собрания, информационные 
стенды, создание памяток, сайт ДОО, организация выставок 
детского творчества, приглашение родителей на детские 
концерты и праздники 

Просвещение родителей Лекции, семинары, семинары-практикумы, мастер-классы, 
тренинги, создание родительской библиотеки в группах 

Совместная деятельность 

Привлечение родителей к участию в занятиях, акциях, 
экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской 
исследовательской и проектной деятельности, в разработке 
проектов, кружковой работе 
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2.7. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 
 

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции речевых нарушений; 
оказание детям с тяжелыми речевыми нарушениями квалифицированной помощи в освоении 
программы; их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей и особых образовательных потребностей 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, обусловленных 
недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 
обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 
возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии; 

возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования. 
2.7.1. Задачи программы: 

определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, обусловленных 
уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 
медицинских средств воздействия; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 
методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 
коррекционного воздействия. 
2.7.2. Программа коррекционной работы предусматривает: 

проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью 
преодоления неречевых и речевых расстройств; 

достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 
возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 
деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 
областей и воспитательных мероприятий; 

психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 
активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 
партнерских отношений с родителями (законным представителям). 
2.7.3. Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 
дошкольной образовательной организации включает: 

системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 
уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

социально-коммуникативное развитие; 
развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с ТНР; 
познавательное развитие, 
развитие высших психических функций; 
коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 
различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 
образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 
связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 
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Педагоги (воспитатели, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель) 

осуществляют работу по коррекции речевых нарушений в процессе освоения 
образовательного содержания по образовательным областям. 

Музыкальное развитие: формируется развитие слуха; фразового дыхания; владения 
голосом, ритмической координацией и т. д. 

Физическое развитие: формируются моторика детей, правильное дыхание, формирование 
владения напряжением-расслаблением мышц, координацией, повышает общую выносливость 
и т. д. 

Образовательная деятельность в динамических перерывах, в режимных моментах (педагог-

воспитатель): проводится артикуляционная и пальчиковая гимнастика, проводятся 
индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда и т. д. 

Содержание индивидуальной коррекционной работы разрабатывается и фиксируется 
индивидуально для каждого ребенка в его речевой карте и других документах 
образовательного процесса (журнал занятий, тетрадь домашних занятий). 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 
сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 
сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 
развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 
образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 
компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 
уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и 
видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), 
структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок 
для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, 
дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 
являются: 

сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 
онтогенетическими закономерностями его становления; 

совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 
синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 
использования в речевой деятельности; 

сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 
определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 
сформированность социально-коммуникативных навыков; 

сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 
обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна быть 
реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и комбинированной 
направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого 
развития, спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся. 
Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 
регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной 
коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении 
грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 
деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями 
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обучающихся по реализации образовательной программы дошкольного образования для 
обучающихся с ТНР. 
2.7.4. Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 
нарушениями речи: 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 
можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 
учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование специальных дидактических 
пособий, технологий, методики других средств обучения (в том числе инновационных и 
информационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию 
комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 
образовательных организаций при реализации АОП ДО; проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и 
педагогом-психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 
образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, 
режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом 
структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 
обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 
тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 
дошкольном возрасте. 
2.7.5. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 
комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 
учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 
обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 
осуществляется в трех направлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 
особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 
документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 
соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 
его эффективности; 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 
интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 
нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 
предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 
спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и 
использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического 
материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдельные, 
разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 
развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 
позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 
характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 
групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 
дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 
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Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 
анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере 
доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и 
физического развития проводится предварительная беседа с родителям (законным 
представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком 
обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 
установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 
готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 
давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 
осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 
педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 
задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 
материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 
диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 
конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 
голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии 
или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 
высказывания. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 
особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа 
может организовываться на лексических темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", "Отдых 
летом", "Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые книги", "Любимые 
мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 
вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 
состояния лексического строя родного языка, обучающихся с ТНР. Характер и содержание 
предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 
возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 
ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ 
и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными 
признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и 
соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих 
эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 
значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 
возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 
грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 
пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 
словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В 
заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 
демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному 
в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 
направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога -реализуется в самом начале 
обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 
сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 
составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 
творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 
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рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части 
композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 
используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 
монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без 
таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия 
фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или 
простых предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе 
прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических 
средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 
произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 
заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 
ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 
разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными 
звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, 
обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных 
позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени 
овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки 
по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные 
виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное 
произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при 
этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом 
контексте. При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 
методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и 
отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. 
Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 
звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 
характер нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических 
процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, 
направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с 
возможным применением адаптированных информационных технологий. В рамках 
логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности всех 
компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого 
гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего 
согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, определением 
количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их 
последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных 
ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 
навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 
речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования 
обучающихся, не владеющих фразовой речью; вторая схема - для обследования обучающихся 
с начатками общеупотребительной речи; третья схема - для обследования обучающихся с 
развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-

грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема - для 
обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными 
остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 
обучающихся с ТНР. 
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В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 
однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого 
возраста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении 
факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 
своевременной психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких обучающихся и 
проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной степени 
ускорить ход их речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых 
нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей (законных 
представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также обучающихся с 
различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии. Родители (законные 
представители) информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на 
становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных представителей) основным 
приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка. 
Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений 
речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать 
функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного 
функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует 
развивать у ребенка потребность в общении с педагогическим работником, формировать 
зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, стимулировать 
слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать 
умение локализовать звук в пространстве. 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 
речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 
подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по 
инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 
значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", 
понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 
существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные 
причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы происходит развитие 
активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении 
называть родителей (законных представителей), близких родственников, подражать крикам 
животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы 
- на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать 
глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, 
составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата 
(мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся 
упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 

предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор 
картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования 
речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным 
обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен 
состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает 
сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся 
появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. 
Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции 
их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-

развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, 
направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, 
тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных 
ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и 



 

138 

 

совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально 
-волевой сферы. 

 Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 
развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 
обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 
формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 
диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 
Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 
словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и число 
глаголов, притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа существительных); 
3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 
плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 
времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 
единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа 
"Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. 
Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 
предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких 
двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление 
самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания 
грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 
определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения 
звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 
предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 
четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой 
голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой 
структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и 
трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с 
развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-

нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к 
преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 
формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов 
внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным 
возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой 
фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 
предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 
грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 
1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 
более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 
диалогической речью). 
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2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 
3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ и 
синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука в 
слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 
произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе 
со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 
предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает 
в себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез 
звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 
увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 
значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 
словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 
увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением 
(грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 
(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать 
существительные к прилагательным (острый -нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - 

платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - 

блеск, трещать - треск, шуметь -шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню -кто 
приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 
согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 
регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 
экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 
лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 
уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 
запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, 
театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: 
белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным 
значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 
приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - 

объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - 

милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и 
проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 
широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода 
(портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 
грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 
предложений, по опорным словам, расширение объема предложений путем введения 
однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 
фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 
произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 
произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 
ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 
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5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 
понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза обратных и 
прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-

пространственные и моторно-графические навыки. 
На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 
коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 
недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного 
развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 
процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 
обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение 
потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, 
обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 
недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в 
зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы 
планируется: 

научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и формах 
речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на практическом 
уровне; 

определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 
находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 
овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 

разных видах речевых высказываний. 
Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 
правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 
различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые-мягкие звуки", 

"звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; 
определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 
производить элементарный звуковой анализ и синтез; 
знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые 

слоги, слова). 
Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 
результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. 
Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей 
работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от 
простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и 
наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными 
однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. Обучающиеся 
старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации; 
- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 
- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 
- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 
- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 
- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; 
- адаптироваться к различным условиям общения; 
- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 
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В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 
максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 
формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 
рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные 
произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и 
употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками 
словообразования и словоизменения. 
 

Литературные средства для решения задач коррекционно-развивающей работы 
Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 
Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2022. 

Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика (2).— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 
Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 
Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 
Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 
Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков. Вып. 1, 2, 3, 4. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2033. 
Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2023. 

Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и рабочая 
программа учителя-логопеда. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

Младшая и средняя группа 

Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. Комплексно-тематическое планирование 
коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 
для детей с ТНР с 3 до 5 лет. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

Старшая группа 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для 
детей с ОНР. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте № 1 — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 
Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте № 2 — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 
Нищева Н. В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР (с 5 до 6 лет) - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 
Подготовительная к школе группа 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 
школе логопедической группе для детей с ОНР . — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь 
(часть I). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь 
(часть II). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте № 3 — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 
Нищева Н. В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР (с 6 до 7 лет) - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 
Для детей старшей и подготовительной к школе групп 
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Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. Комплексно-тематическое планирование 
коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 
для детей с ТНР с 5 до 7 лет. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

Нищева Н. В. Тетради для средней логопедической группы детского сада №1, № 2. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Тетрадь для младшей логопедической группы детского сада — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы детского сада 
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 3. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации 
звуков [Р], [Р’]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации 
звуков [Л], [Л’], дифференциации сонорных звуков и звука [J]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2015 

Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации 
звуков [Ш], [Ж]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков [С], [З], 
дифференциации свистящих и шипящих звуков — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков [Ц], [Ч], [Ц] 
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Тетрадь-тренажер для уточнения произношения звуков раннего онтогенеза — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Н. В. Нищева. Обучение грамоте детей дошкольного возраста с 4 до 7 лет. парциальная 
программа. — СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022 

Вариативная часть содержания образования, формируемая ДОО 

Идеальным результатом успешной коррекции речевых нарушений детей с тяжелыми 
нарушениями речи является достижение ими таких результатов, при которых возможен их 
перевод в группы общеразвивающей направленности ДОО (при достижении ими уровня 
должного речевого развития). Для этого необходима преемственность образовательного 
содержания в ДОО. Для ее обеспечения выбор вариативного содержания программы 
осуществлялся с опорой на основную программу. 

Педагогами используются следующие парциальные программы:  
Н. В. Нищева. Я люблю Россию. Парциальная программа. Патриотическое и духовно-

нравственное воспитание детей старшего дошкольного возраста с 5 до 7 лет. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023 

 

2.8. Описание деятельности по психолого-педагогическому сопровождению детей 
различных категорий целевых групп обучающихся, включение в программы психолого-

педагогического сопровождения:  
Коррекционно-развивающая работа и\или инклюзивное образование в МБДОУ направлено 

на обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей (целевые 
группы), включая детей с особыми образовательными потребностями, в том числе детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов; оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы, их 
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разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной 
адаптации. 

КРР представляет собой комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению 
обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, проведение 
индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг 
динамики их развития. КРР в МБДОУ осуществляют педагоги, педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учителя – логопеды, музыкальный руководитель. 
Направления: 
• профилактическое: проведение необходимой профилактической работы с детьми с 
целью предупреждения проявления отклонений в развитии ребенка; 
• диагностическое: раннее выявление и диагностика уровня интеллектуального развития 
детей дошкольного возраста; 
• коррекционно-педагогическое: разработка программ, соответствующих 

психофизическим и интеллектуальным возможностям детей; 
• организационно-методическое: организация консультационно-методической помощи 
воспитателям по вопросам обучения и воспитания дошкольников с проблемами в развитии; 
• консультативно-просветительское: организация консультативно – просветительской 
работы по пропаганде знаний из области коррекционной педагогики и специальной 
психологии среди родителей; 
• координирующее: ключевая позиция в комплексном сопровождении детей с 
проблемами в развитии принадлежит воспитателю подгруппы; координирует 
профессиональную деятельность педагог-психолог; 
• контрольно-оценочное: анализ результативности комплексной коррекционной работы 
с детьми дошкольного возраста, имеющих различные нарушения. 
В ДОО разработана программа коррекционно- развивающей работы (далее – Программа КРР) 
в соответствии с ФГОС ДО, которая включает: 
‒ план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий; 
‒ рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, имеющих 
различные ООП и стартовые условия освоения Программы. 
‒ методический инструментарий для реализации диагностических, коррекционно- 

развивающих и просветительских задач Программы КРР. 
Цели коррекционной работы: 
• Раннее выявление отклонений в развитии детей дошкольного возраста с целью 
предупреждения вторичных отклонений; 
• Коррекция имеющихся нарушений в развитии детей дошкольного возраста; 
• Социальная адаптация и интеграция детей с отклонениями в развитии в среду 
нормативно развивающихся сверстников. 
Задачи КРР: 
• определение особых (индивидуальных) образовательных потребностей обучающихся, 
в том числе с трудностями освоения Программы и социализации в ДОО; 
• своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловленными 
различными причинами; 
• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 
обучающимся с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии (ПМПК) или психолого-педагогического консилиума 
образовательной организации (ППК); 
• оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной 
психолого-педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного 
возраста; 
• содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; 
выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы; 
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• реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, 
снижению или устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 
Коррекционно-развивающая работа организуется:  
‒ по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей);  
‒ на основании результатов психологической диагностики;  
‒ на основании рекомендаций ППК. 

Коррекционно-развивающая работа реализуется в форме групповых и/или индивидуальных 
коррекционно-развивающих занятий. Выбор конкретной программы коррекционно-

развивающих мероприятий, их количестве, форме организации, методов и технологий 
реализации определяется организацией самостоятельно, исходя из возрастных особенностей 
и особых образовательных потребностей обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется 
с учетом его ООП на основе рекомендаций ППК Организации. 

В образовательной практике определяются нижеследующие категории целевых групп 
обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и включения их в 
программы психолого-педагогического сопровождения: 
1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 
2) обучающиеся с особыми образовательными потребностями (ООП): 
‒ с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 
‒ обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, 
развитии, социальной адаптации; 
‒ одаренные обучающиеся; 
3) обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов риска 
негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низкая 
(завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний). 

КРР с обучающимися целевых групп осуществляется в ходе всего образовательного 
процесса, во всех видах и формах деятельности, как в совместной деятельности детей в 
условиях дошкольной группы, так и в форме коррекционно-развивающих 
групповых/индивидуальных занятий. 

КРР строится дифференцированно, в зависимости от имеющихся у обучающихся 
дисфункций и особенностей развития (в познавательной, речевой, эмоциональной, 
коммуникативной, регулятивной сферах) и должна предусматривать индивидуализацию 
психолого-педагогического сопровождения. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в ДОО включает следующие блоки: 
1) Диагностическая работа включает: 
‒ своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 
сопровождении; 
‒ раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОО) диагностику отклонений в 
развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 
‒ комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 
информации от специалистов разного профиля; 
‒ определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, с 
трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей; 
‒ изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей 
нозологической группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со 
сверстниками и взрослыми; 
‒ изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся; 
‒ изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 
потребностей обучающихся; 
‒ изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
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‒ изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; изучение 
направленности детской одаренности; 
‒ изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и склонностей, одаренности; 
‒ мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-

педагогических проблем в их развитии; 
‒ выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально-

психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной 
природы имеющихся трудностей; 
‒ всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; выявление и 
изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков образовательной среды; 
‒ системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 
обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих особым 
(индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. 
2) Коррекционно-развивающая работа включает: 
‒ выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих 
программ/методик психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его особыми 
(индивидуальными) образовательными потребностями; 
‒ организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений поведения и 
развития, трудностей в освоении образовательной программы и социализации; 
‒ коррекцию и развитие высших психических функций; 
‒ развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 
психологическую коррекцию его поведения; 
‒ развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интеллекта 
обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности; 
‒ коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений; 
‒ создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко 
выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития или 
иной направленностью одаренности; 
‒ создание насыщенной развивающей предметно - пространственной среды для разных 
видов деятельности; 
‒ формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей 
включение детей иностранных граждан в российское образовательное пространство с 
сохранением культуры и идентичности, связанных со страной исхода\происхождения; 
‒ оказание поддержки ребенку в случаях неблагоприятных условий жизни, 
психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования соответствующих 
структур социальной защиты; 
‒ преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление 
устранить неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей (законных 
представителей) с детьми; 
‒ помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребенка. 
3) Консультативная работа включает: 
‒ разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 
трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников образовательных 
отношений; 
‒ консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приемов работы с обучающимся; 
‒ консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания 
и приемов коррекционно-развивающей работы с ребенком. 
4) Информационно-просветительская работа предусматривает: 
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 
печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам 
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образовательных отношений — обучающимся (в доступной для дошкольного возраста 
форме), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 
связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации; 
проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 
обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации. 
5) Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами согласно 
нозологических групп осуществляется в соответствии с Федеральной адаптированной 
образовательной программой ДО (далее ФАОП ДО). КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-

инвалидами должна предусматривать предупреждение вторичных биологических и 
социальных отклонений в развитии, затрудняющих образование и социализацию 
обучающихся, коррекцию нарушений психического и физического развития средствами 
коррекционной педагогики, специальной психологии и медицины; формирование у 
обучающихся механизмов компенсации дефицитарных функций, не поддающихся коррекции, 
в том числе с использования ассистивных технологий. 
6) КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе часто 
болеющими детьми, имеет выраженную специфику. Детям, находящимся под диспансерным 
наблюдением, в том числе часто болеющим детям, свойственны: быстрая утомляемость, 
длительный период восстановления после заболевания и (или) его обострения (не менее 4-х 
недель), специфические особенности межличностного взаимодействия и деятельности 
(ограниченность круга общения больного ребёнка, объективная зависимость от взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогов), стремление постоянно получать от них 
помощь). Для детей, находящихся под диспансерным наблюдением, в том числе часто 
болеющих детей, старшего дошкольного возраста характерны изменения в отношении 
ведущего вида деятельности – сюжетно-ролевой игры, что оказывает негативное влияние на 
развитие его личности и эмоциональное благополучие. В итоге у ребёнка появляются 
сложности в освоении программы и социальной адаптации. 
Направленность коррекционно-развивающей работы с детьми, находящимися под 
диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющими детьми включает: 
• коррекцию/развитие коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сфер, 
познавательных процессов; 

• снижение тревожности; 
• помощь в разрешении поведенческих проблем; 
• создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 
Включение ЧБД в программу КРР, определение индивидуального маршрута психолого- 

педагогического сопровождения осуществляется на основании медицинского заключения и 
рекомендаций ППК по результатам психологической и педагогической диагностики. 
7) Направленность коррекционно-развивающей работы с одаренными обучающимися 
включает: 
• определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей детей, 
прогноз возможных проблем и потенциала развития. 
• вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс и 
установление с ними отношений сотрудничества как обязательного условия поддержки и 
развития одаренного ребёнка, как в ДОО, так и в условиях семенного воспитания; 
• создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребёнку, 
обстановки, формирующей у ребёнка чувство собственной значимости, поощряющей 
проявление его индивидуальности; 
• сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его индивидуальных 
способностей и творческого потенциала как субъекта отношений с людьми, миром и самим 
собой; 
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• формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной устойчивости; 
• организация предметно-развивающей, обогащённой образовательной среды в условиях 
ДОО, благоприятную для развития различных видов способностей и одаренности. 
Включение ребенка в программу КРР, определение индивидуального маршрута психолого- 

педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППК по результатам 
психологической и педагогической диагностики. 
8) К целевой группе обучающихся «группы риска» могут быть отнесены дети, имеющие 
проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы (повышенная 
возбудимость, апатия, раздражительность, тревога, появление фобий); поведенческие 
проблемы (грубость, агрессия, обман); проблемы неврологического характера (потеря 
аппетита); проблемы общения (стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, 
выраженная нереализованная потребность в лидерстве); проблемы регуляторного характера 
(расстройство сна, быстрая утомляемость, навязчивые движения, двигательная 
расторможенность, снижение произвольности внимания). 
Направленность КРР с воспитанниками, имеющими девиации развития и поведения включает: 
• коррекция / развитие социально-коммуникативной, личностной, эмоционально-

волевой сферы; 
• помощь в решении поведенческих проблем; 
• формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; 
•  развитие рефлексивных способностей; 
• совершенствование способов саморегуляции. 
Включение ребенка из «группы риска» в программу КРР, определение индивидуального 
маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения 
ППК по результатам психологической диагностики или по обоснованному запросу 
педагога/родителей (законных представителей). 
 

2.9.  Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание образования учитывает базовые национальные ценности, хранимые в 
социально-исторических, культурных, семейных традициях многонационального народа 
России, передаваемые от поколения  

К поколению в современных условиях:  
• патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству;  
• социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство;  
• гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;  
• семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода; 
• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость; 
• наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
• традиционные российские религии – представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 
основе межконфессионального диалога; 

• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 
сознание; 

• человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 
международное сотрудничество. 
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Содержание образовательной деятельности в пяти образовательных областях 

• социально-коммуникативное развитие 

Основные задачи социально-коммуникативного развития детей 

1. Обеспечить приобщение ребенка к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 
и государства. 
2. Способствовать присвоению ребенком моральных, нравственных норм и ценностей, 
принятых в обществе. 
3. Способствовать развитию эмоционального и социального интеллекта, общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 
4. Обеспечить формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности 
своей семье, национальности, стране, к сообществу детей и взрослых в образовательной 
организации, гендерной идентичности. 
5. Способствовать формированию позитивного эмоционально-ценностного отношения 
ребенка к разным видам труда и творчества. 
6. Способствовать становлению у ребенка самостоятельности, целенаправленности и 
способности к регуляции собственных действий. 
7. Обеспечить формирование основ безопасного поведения ребенка в быту, социуме, природе. 
8. Создать условия для начальной информационной социализации детей. 
 

Модель реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 
 

• Познавательное развитие 

Формирование 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. 

 

Основные задачи познавательного развития ребенка 

1. Создать условия для развития представлений ребенка в разных сферах знаний об 
окружающей действительности, в том числе в виртуальной среде, о возможностях и рисках 
Интернета. 
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2. Создать условия для развития познавательного интереса, познавательных действий ребенка, 
самостоятельности в исследовательской, поисковой деятельности в социальном и природном 
мире. 

Модель реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

 

 
 

• речевое развитие 

Речевое развитие включает: владение речью как средством общения и культуры; развитие 
речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 
слух текстов различных жанров детской литературы; 

Основные задачи речевого развития: 
1. Стимулировать речевое развитие ребенка (диалогическое, монологическое), способствовать 
формированию умения вступать в коммуникацию с другими людьми, умения слушать, 
воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными 
эмоциями. 
2. Создать условия для формирования и развития звуковой культуры речи, образной, 
интонационной, грамматической сторон речи, фонематического слуха ребенка. 
3. Обеспечить приобщение ребенка к культуре чтения литературных произведений. 
4. Способствовать развитию словотворчества, речевого творчества ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

Модель реализации образовательной области «Речевое развитие» 

 



 

150 

 

 
 

• художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные задачи художественно-эстетического развития 

1. Способствовать ознакомлению с разными видами и жанрами искусства (музыкального, 
изобразительного, театрализованного), в том числе народного творчества. 
2. Создать условия для развития способности ребенка к восприятию музыки, музыкального 
фольклора, изобразительного искусства. 
3. Обеспечить приобщение ребенка к разным видам художественно-эстетической 
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 
самостоятельности в воплощении художественного замысла. 
4. Обеспечить ознакомление ребенка с языковыми средствами (мимики, пантомимы, 
интонации, передачи характера, переживания, настроения персонажей) театрализованной 
деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
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• физическое развитие. 

Физическое развитие включает формирование начальных представлений о некоторых 
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление ценностей здорового 
образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Основные задачи физического развития: 
1. Обеспечить приобретение опыта двигательного опыта, совершенствования двигательной 
активности и саморегуляции в двигательной сфере. 
2. Создать условия для развития представлений о своем теле и его физических возможностях. 
3. Обеспечить формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами. 
4. Обеспечить становление у ребенка ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель реализации образовательной области «Физическое развитие» 
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Вариативные формы, способы, методы и средства организации совместной 
деятельности взрослых и детей, поддерживающих культурные практики 

 

Особенности организации коррекционно-развивающей работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья  

Категория типов 

нарушенного 

развития 

Особенности развития ребенка, препятствующие освоению 

образовательной программы 

Нарушения речи, 
обусловленные 
органическим 
поражением 
центральной 
нервной системы 

(ОНР, алалия, 
дизартрия и др.) 

(ОНР I-IV уровень), которое включает нарушения всех компонентов 
речевой системы. 
Дизартрия – нарушение произносительной стороны речи, 
обусловленное недостаточной иннервацией речевого аппарата. 
Алалия – отсутствие или недоразвитие речи вследствие 
органического поражения речевых зон коры головного мозга. 
Заикание – нарушение темпо-ритмической организации речи, 
обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 
Характеристики соматического и неврологического статуса, 
выражающиеся в повышении утомляемости и истощаемости, 
раздражительности, эмоциональной неустойчивости, тревожности и 
беспокойства, наличии неврологических отклонений (тики, энурез, 
головные боли, мышечная дистония, нарушение аппетита, сна), могут 
выражаться в недоразвитии общей и мелкой моторики, в нарушениях 
звукопроизношения, структурно-семантического оформления 
высказывания, в снижении работоспособности. 
Особенности состояния познавательной сферы, выраженные в 
отставании развития психических процессов, в нарушении 
пространственной ориентировки, в позднем формировании 
произвольности, в неспособности к длительному физическому и 
умственному напряжению, в трудности овладения анализом и 
синтезом, сравнением и обобщением, могут приводить к 
неравномерности развития, к не- достаточному уровню общей 
осведомленности, к позднему формированию причинно-
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следственных связей, к низкой речевой активности, некритичности к 
собственной речи, к ограничению диапазона игр, в которых долго 
преобладает бытовая тематика, к неадекватной оценке степени 
трудности, к более позднему формированию навыков учебной 
деятельности. 
Состояние личностной сферы и социально-коммуникативное 
развитие детей характеризуется снижением потребности в общении, 
неумением ориентироваться в ситуации общения, иногда 
негативизмом, замкнутостью, раздражительностью, обидчивостью, 
неуверенностью в себе, неадекватной самооцен- кой, трудностями 
формирования самосознания и самооценки. Это может выражаться в 
нарушении раз- вития волевой регуляции, общения и сотрудничества, 
в трудности адаптации, в несформированности способов 
коммуникации (диалогическая и монологическая речь), в 
эмоциональной бедности, невырази- тельности речи, в нарушениях 
поведения. 

Формы, методы, 
приемы работы с 
детьми 

Формы 

• Игра. 

Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, 
театрализованная игра-драматизация, дидактическая игра. 
• Игровая ситуация. 

На основе подражания, по образцу. 
• Чтение, как основная форма восприятия художественной 

литературы. 
Мастерская, как основная форма организации продуктивной 

деятельности. Ситуации общения, игровые ситуации и др. 
• Экспериментирование и исследования. 

Практическое (направлено на постижение многообразия 

окружающего мира) и социальное (направленное на отношения 
ребёнка со своим социальным окружением). 
• Проект. Практический опыт, поисковая ситуация. 
• Беседы, загадки, рассказывание. 
• Викторины и конкурсы. Использование информационно-

развлекательного содержания, в которых предполагается 
посильное участие детей. 
• Слушание музыки, исполнение и творчество. 

Методы и приемы 

• Наглядные: 
○ непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, экскурсии); 
○ опосредованное наблюдение (использование наглядных 

пособий, в изобразительной деятельности: рассматривание игрушек, 
картин, рассказывание по игрушкам и картинам, рассматривание 
картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 
презентаций.). 
• Словесные: 

образовательные ситуации, игры, пояснение, беседа, составление 

рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую 
модель, чтение художественной литературы, рассматривание и др 

• Практические: 
○ дидактические игры, игры-драматизации, упражнения на 

основе образца воспитателя, пластические этюды, хороводные 
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игры. 
• Метод проектов. 
Средства 

• демонстрационные и раздаточные; 
• визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 
• естественные и искусственные; 

реальные и виртуальные 

Организация 
развивающей 

предметно-

простран- 

ственной среды 

При организации условий для речевого развития детей необходимо 

соблюдать следующие требования: 
• дидактическое оснащение должно соответствовать структуре 
речевых нарушений детей, их индивидуальным и возрастным 
особенностям; 
• неотъемлемым атрибутом речевого уголка должна быть игрушка – 

«одушевленный персонаж», который помогает решать такие важные 
коррекционные задачи, как преодоление неуверенности, стеснитель- 

ность, достижение эмоциональной устойчивости, саморегуляции, 
вызывать у детей речевой интерес, побуждать к речевой активности. 
Насыщение предметно-развивающего пространства для детей: 
3-го года жизни: 

1. Альбомы по лексическим темам. 
2. Картотеки игр: 

○ по звуковой культуре речи; 
○ упражнений артикуляционной гимнастики; 
○ упражнений дыхательной гимнастики; 
○ пальчиковой гимнастике. 

3. Словесные дидактические игры на развитие грамматических 

категорий (род, число и др.). 
4. Чистоговорки, стихи, потешки, поговорки, приговорки. 
5. Предметные картинки (на звуки а, у, и, о, м, п, б, т, д, н, в, ф, к, г, 

х). 
6. Картинки: 

○ с предметами домашнего обихода; 
○ с основными частями знакомых предметов (игрушки, 

транспорт); 
○ с изображением размера, формы, цвета; 
○ с изображением бытовых действий. 

Дидактический материал на развитие фонематических процессов 

(картинки на звукоподражание и др.) 
4-го года жизни: 

1. Картинки по лексическим темам. 
2. Картотеки игр: 

○ по звуковой культуре речи; 
○ упражнений артикуляционной гимнастики; 
○ упражнений дыхательной гимнастики; 
○ пальчиковой гимнастике. 

3. Словесные дидактические игры на развитие грамматических 
категорий (род, число, согласование существительных с 
прилагательными, простые предлоги и др.). 
4. Чистоговорки, стихи, потешки, поговорки, приговорки. 
6. Предметные картинки (на звуки ы, и, й, э, с, з, ц). 
7. Картинки: 

○ с изображением знакомых сказок, стихов, потешек 
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самостоятельного рассказывания; 
○ с изображением характерных особенностей времен года; 
○ предметами домашнего обихода; 
○ деталями предметов; 
○ с изображением размера, формы, цвета, качества предметов; 
○ с изображением действий в том числе с предметами. 

8. Дидактический материал на развитие фонематических 
процессов (картинки на звукоподражание, звучащие предметы 
и др.) 

 

5-го года жизни: 

1. Альбомы по лексическим темам. 
2. Картотеки игр: 

○ по звуковой культуре речи; 
○ упражнений артикуляционной гимнастики; 
○ упражнений дыхательной гимнастики; 
○ пальчиковой гимнастике. 

3. Словесные дидактические игры на развитие грамматических 
категорий (согласование существитель- ных с падежами, 
наречиями, глаголами, простые и сложные предлоги) . 
4. Чистоговорки, стихи, потешки, поговорки, приговорки. 
5. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов. 
6. Картинки: 

○ с изображением явлений природы; 
○ с изображением предметов домашнего обихода; 
○ с изображением основными частями предметов; 

изображением труда взрослых; 
○ с изображением размера, цвета, качества предметов; 
○ с изображением действий; 
○ с изображением предметов во множественном числе; 
○ для согласования существительных с числительными. 

7. Предметные картинки (на звуки ч, щ, ш, ж, ль). 
8. Дидактический материал на развитие фонематических 
процессов (картинки со словами близкими по звучанию кот – кит 
и др.) 
6-го года жизни: 

1. Альбомы по лексическим темам. 
2. Картотеки игр: 

○ по звуковой культуре речи; 
○ упражнений артикуляционной гимнастики; 
○ упражнений дыхательной гимнастики; 
○ пальчиковой гимнастике; 
○ игр на развитие фонематического слуха (цветовые обозначения 

звуков). 
3. Словесные дидактические игры на развитие грамматических 
категорий (сложные предлоги, словообразование, согласование 
существительных с числительными, временем и др.), а так же 
лексических категорий (синонимы, антонимы, притяжательные 
прилагательные). 
4. Чистоговорки, стихи, потешки, поговорки, приговорки. 
6. Предметные, сюжетные картинки, серии сюжетных картин для 

составления рассказов. 
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7. Картинки: 
○ с изображением явлений природы; 
○ с изображением профессий; 
○ с изображением видов транспорта; 
○ с изображением техники специального назначения, 

электротехники; 
○ с четко выраженными признаками предметов; 
○ с изображением действий; 
○ с изображением животных во множественном числе; 
○ с изображением предметов во множественном числе; 
○ с изображением несклоняемых существительных. 

8. Предметные картинки (на звуки р, рь, л, ль). 
9. Дидактический материал на развитие фонематических 
процессов (картинки со словами близкими по звучанию коса – 

коза, игры на определение наличия и места звука в слове и др.) 
Зеркало или индивидуальные зеркала 

7-го года жизни: 
1. Альбомы по лексическим темам. 
2. Картотеки игр: 

○ по звуковой культуре речи; 
○ упражнений артикуляционной гимнастики; 
○ упражнений дыхательной гимнастики; 
○ пальчиковой гимнастике; 
○ игр на развитие фонематического слуха (цветовые обозначения 

звуков). 
3. Словесные дидактические игры на развитие грамматических 
категорий (сложные предлоги, словообразование, согласование 
существительных с числительными, временем и др.), а так же 
лексических категорий (синонимы, антонимы, притяжательные 
прилагательные). 
4. Чистоговорки, стихи, потешки, поговорки, приговорки. 
5. Предметные, сюжетные картинки, серии сюжетных картин для 

составления рассказов. 
6. Картинки: 

○ с изображением явлений природы; 
○ для развития словообразования (сложных слов, приставочных 

предлогов и др.); 
○ с изображением профессий; 
○ с изображением видов транспорта; 
○ с изображением техники специального назначения, 

электротехники; 
○ с четко выраженными признаками предметов; 
○ с изображением действий; 
○ с изображением животных во множественном числе; 
○ с изображением предметов во множественном числе; 
○ с изображением синонимов и антонимов; 
○ с изображением несклоняемых существительных. 

7. Предметные картинки (на звуки р, рь, л, ль). 
9. Дидактический материал на развитие фонематических 
процессов (картинки со словами близкими по звучанию рожки – 

ложки, игры на определение наличия и места звука в слове, игры 
на составление слов по опорным звукам и др.) 
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10 Дидактический материал для подготовки к обучению грамоте 

(разрезная азбука, кубики с буквами и др.). 
10. Зеркало или индивидуальные зеркала. 

2.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.10.1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа воспитания, реализуется в рамках Адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ТНР) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – 

детский сад комбинированного вида № 302 (далее - программа воспитания), разработана на 
основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации". 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ в 
Организации 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. 

Под воспитанием понимается 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 интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде . 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные 
ценности российского общества. Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, 
формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, 
лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 
пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, 
самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии 
многонационального народа России. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 
российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 
гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 
нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 
материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 
взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 
Росси.  

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 
воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

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. 
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Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 
возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с 
традиционными ценностями российского общества. 

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в 
программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных 
отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с 
другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том 
числе системой дополнительного образования детей. 

Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 
приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 
программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 
Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 
содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть 
и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
2.10.2. Целевой раздел. 

Общая цель воспитания в МБДОУ - личностное развитие дошкольников с ОВЗ 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 

обществом нормах и правилах поведения; 
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (3 года - 8 лет) на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом психофизических 
особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 
1. содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о 
добре и зле, должном и недопустимом; 
2. способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 
3. создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 
готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 
4. осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирования 
и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 
 

2.10.3. Задачи воспитания 

Поскольку в ДОО создан единый воспитательно-образовательный процесс, то в ней в 
комплексе решаются воспитательные, обучающие и развивающие задачи педагогического 
процесса. Задачи по воспитанию базовых ценностей интегрируются с воспитательными 
задачами, реализуемыми при реализации образовательных областей (таблица 1) 
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Таблица 1 

Задачи рабочей программы воспитания, связанные с базовыми ценностями и воспитательными задачами,  
реализуемыми в рамках образовательных областей 

 

Направления 
воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

Патриотическое 
направление 
воспитания  
В основе лежат 
ценности «Родина» 
и «Природа» 

Формирование у ребёнка 
личностной позиции 
наследника традиций и 
культуры, защитника 
Отечества и творца 
(созидателя), 
ответственного за 
будущее своей страны 

• Формировать «патриотизм 
наследника», испытывающего 
чувство гордости за наследие своих 
предков (предполагает приобщение 
детей к истории, культуре и 
традициям нашего народа: 
отношение к труду, семье, стране и 
вере) 
• Формировать «патриотизм 
защитника», стремящегося 
сохранить это наследие 
(предполагает развитие у детей 
готовности преодолевать трудности 
ради своей семьи, малой родины)  
• Воспитывать «патриотизм 
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) 

• Воспитывать ценностное 
отношения к культурному 
наследию своего народа, к 
нравственным и культурным 
традициям России 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

• Приобщать к отечественным 
традициям и праздникам, к истории 
и достижениям родной страны, к 
культурному наследию народов 
России 

• Воспитывать  уважительное 
отношение к государственным 
символам страны (флагу, гербу, 
гимну); 

Познавательное 
развитие 

• Приобщать к традициям и 
великому культурному наследию 
российского народа 

Художественно-

эстетическое 
развитие 
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Духовно-

нравственное 
направление 
воспитания  
В основе лежат 
ценности «Жизнь», 
«Милосердие», 
«Добро» 

Формирование 
способности к 
духовному развитию, 
нравственному 
самосовершенствованию, 
индивидуально-

ответственному 
поведению 

• Развивать ценностносмысловую 
сферу дошкольников на основе 
творческого взаимодействия в 
детско- взрослой общности 

• Способствовать освоению 
социокультурного опыта в его 
культурно-историческом и 
личностном аспектах 

• Воспитывать любовь к своей 
семье, своему населенному пункту, 
родному краю, своей стране 

• Воспитывать уважительное 
отношение к ровесникам, 
родителям (законным 
представителям), соседям, другим 
людям вне зависимости от их 
этнической принадлежности 

• Воспитывать социальные чувства 
и навыки: способность к 
сопереживанию, общительность, 
дружелюбие  
• Формировать навыки 
сотрудничества, умения соблюдать 
правила, активной личностной 
позиции 

• Создавать условия для 
возникновения у ребёнка 
нравственного, социально 
значимого поступка, приобретения 
ребёнком опыта милосердия и 
заботы; 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

• Воспитывать отношение к 
родному языку как ценности, 
развивать умение чувствовать 
красоту языка, стремление говорить 
красиво (на правильном, богатом, 
образном языке). 

Речевое развитие 

Социальное 
направление 
воспитания 

В основе лежат 
ценности 

Формирование 
ценностного отношения 
детей к семье, другому 
человеку, развитие 
дружелюбия, умения 

• Способствовать освоению детьми 
моральных ценностей 

• Формировать у детей 
нравственные качества и идеалов 

• Содействовать становлению 
целостной картины мира, 
основанной на представлениях о 
добре и зле, прекрасном и 
безобразном, правдивом и ложном 

Социально-

коммуникативное 
развитие 
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«Человек», 
«Семья», 
«Дружба», 
«Сотрудничество» 

находить общий язык с 
другими людьми 

 

• Воспитывать стремление жить в 
соответствии с моральными 
принципами и нормами и 
воплощать их в своем поведении. 
Воспитывать уважение к другим 
людям, к законам человеческого 
общества. Способствовать 
накоплению у детей опыта 
социально-ответственного 
поведения 

• Развивать нравственные 
представления, формировать 
навыки культурного поведения 

• Воспитывать уважения к людям – 

представителям разных народов 
России независимо от их 
этнической принадлежности; 

Познавательное 
развитие 

• Способствовать овладению 
детьми формами речевого этикета, 
отражающими принятые в обществе 
правила и нормы культурного 
поведения 

Речевое развитие 

• Создавать условия для выявления, 
развития и реализации творческого 
потенциала каждого ребёнка с 
учётом его индивидуальности,  
• Поддерживать готовности детей к 
творческой самореализации и 
сотворчеству с другими людьми 
(детьми и взрослыми) 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

• Воспитывать активность, 
самостоятельность, уверенности в 
своих силах, развивать 
нравственные и волевые качества 

Физическое 
развитие 

Познавательное 

В основе лежит 
ценность 
«Познание» 

Формирование ценности 
познания 

• Воспитывать у ребёнка 
стремление к истине, 
способствовать становлению 
целостной картины мира, в которой 
интегрировано ценностное, 
эмоционально окрашенное 
отношение к миру, людям, природе, 
деятельности человека 

• Воспитывать отношение к знанию 
как ценности, понимание значения 
образования для человека, 
общества, страны 

• Воспитывать уважительное, 
бережное и ответственное 
отношения к природе родного края, 
родной страны 

• Способствовать приобретению 
первого опыта действий по 
сохранению природы. 

Познавательное 
развитие 
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• Формировать целостную картину 
мира на основе интеграции 
интеллектуального и эмоционально-

образного способов его освоения 
детьми 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Физическое и 
оздоровительное 

В основе лежат 
ценности 
«Здоровье», 
«Жизнь» 

Формирование 
ценностного отношения 
детей к здоровому образу 
жизни, овладение 
элементарными 
гигиеническими 
навыками и правилами 
безопасности 

• Способствовать становлению 
осознанного отношения к жизни как 
основоположной ценности  
• Воспитывать отношение здоровью 
как совокупности физического, 
духовного и социального 
благополучия человека 

 

• Развивать навыки здорового 
образа жизни 

• Формировать у детей 
возрастосообразных представлений 
о жизни, здоровье и физической 
культуре 

• Способствовать становлению 

эмоционально-ценностного 
отношения к здоровому образу 
жизни, интереса к физическим 
упражнениям, подвижным играм, 
закаливанию организма, к 
овладению гигиеническим нормам 
и правилами 

Физическое 
развитие 

Трудовое 

В основе лежит 
ценность «Труд» 

Формирование 
ценностного отношения 
детей к труду, 
трудолюбию и 
приобщение ребёнка к 
труду 

• Поддерживать привычку к 
трудовому усилию, к доступному 
напряжению физических, 
умственных и нравственных сил для 
решения трудовой задачи;  
• Воспитывать стремление 
приносить пользу людям 

• Поддерживать трудовое усилие, 
формировать привычку к 
доступному дошкольнику 
напряжению физических, 
умственных и нравственных сил 
для решения трудовой задачи 

• Формировать способность 
бережно и уважительно относиться 
к результатам своего труда и труда 
других людей. 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Эстетическое 

В основе лежат 
ценности 
«Культура» и 
«Красота» 

Становление у детей 
ценностного отношения 
к красоте  

• Воспитывать любовь к 
прекрасному в окружающей 
обстановке, в природе, в искусстве, 
в отношениях, развивать у детей 
желание и умение творить 

• Воспитывать эстетические 
чувства (удивление, радость, 
восхищение, любовь) к различным 
объектам и явлениям окружающего 
мира (природного, бытового, 

Художественно-

эстетическое 
развитие 
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социокультурного), к 
произведениям разных видов, 
жанров и стилей искусства (в 
соответствии с возрастными 
особенностями) 
• Приобщать к традициям и 
великому культурному наследию 
российского народа, шедеврам 
мировой художественной культуры 
с целью раскрытия ценностей 
«Красота», «Природа», «Культура» 

• Способствовать становлению 
эстетического, эмоционально-

ценностного отношения к 
окружающему миру для 
гармонизации внешнего мира и 
внутреннего мира ребёнка 

• Формировать целостную картину 
мира на основе интеграции 
интеллектуального и эмоционально-

образного способов его освоения 
детьми 

• Создавать условия для выявления, 
развития и реализации творческого 
потенциала каждого ребёнка с 
учётом его индивидуальности  
• Поддерживать готовность детей к 
творческой самореализации  
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Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и опирается на следующие принципы: 

принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 
свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 
отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 
традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет 
расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 
пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 
собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 
возможность следования идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от 
внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 
поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость 
совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к 
культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 
обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 
 

Принципы реализуются в укладе Организации, включающем воспитывающие среды, 
общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, 
содержащие традиции региона и Организации, задающий культуру поведения сообществ, 
описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 
контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 
недельного, месячного, годового циклов жизни Организации, способствует формированию 
ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

 

Воспитывающая среда образовательной организации. 
Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 
возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 
традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого 
происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными 
характеристиками воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность и 
структурированность. 

 

Воспитывающая среда включает: 
условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 
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условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в соответствии 
с традиционными ценностями российского общества; 

условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 
взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 
разновозрастное детское сообщество. 

 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 
- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 
- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 
организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 
достижение поставленных воспитательных целей; 

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, 
в особенности – игровой. 

Предметно-пространственная среда отражает ценности, на которых строится Программа 
воспитания, и способствует их принятию и раскрытию ребенком. Учитывая принцип 
культуросообразности, можно выделить воспитательный потенциал среды, представленный в 
следующих аспектах: 

• среда, наполненная нравственно-эстетическими ценностями, дает способ жить и 
развиваться; 

• среда формирует отношение к культурным ценностям, способствует усвоению 
социального опыта и приобретению качеств, необходимых для жизни; 

• среда выступает способом трансформации внешних отношений во внутреннюю 
структуру личности; 

• среда не только условие творческого саморазвития воспитанника, но и показатель 
профессионального роста педагога. 

• среда включает знаки и символы государства. 
• среда отражает этнографические и другие особенности социокультурных условий, в 

которой находится ДОУ; 
• среда является экологичной, природосообразной и безопасной; 
• среда обеспечивает ребенку возможность общения, свободной игры и совместной 

деятельности, отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 
• среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 
необходимость научного познания, формирует научную картину мира; 

• среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 
труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 
представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены 
в среде; 

• среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 
здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

• среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 
с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 
должна быть гармоничной и эстетически привлекательной; 

• среда обеспечивает формирование разновозрастного детского социума. 
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От взрослого — 

внесение 
воспитательных 

элементов в среду 

От совместной 
деятельности ребенка и 

взрослого — 

событийность 

От ребенка — интеграция в среде 
продуктов детского творчества 

и инициатив ребенка 

Формирование Развитие и педагогическая 
поддержка 

Становление 

Для 
патриотического 
воспитания: 

- оформление 
тематических 
выставок и мини-

музеев; 
- оформление и 
презентация 
проектов. 

- в процессе выставочной 
деятельности, целевых 
прогулок педагог сообщает 
адаптированную для 
восприятия дошкольника 
информацию о городе 
Екатеринбурге 
(национальный состав, 
природа, архитектура, 
достопримечательности, 
транспорт); 
-постепенно накапливаемая 
информация отражается в 
продуктах творчества 
детей (моделирование, 
макетирование, рисование, 
конструирование) 

-постепенное осознание позиции 
патриота-человека, знающего и 
любящего свой родной город; 
- накопленные знания позволяют 
сформировать детское мировоззрение, 
конкретизировать образ Родины; 
- воспитываются уважение к 
горожанам, людям труда, 
формируется позиция соучастника 
общественной жизни детского сада и 
родного города; 
-в процессе творческой деятельности 
реализуется эмоциональный отклик к 
малой родине, красоте природы, 
разнообразию инфраструктуры. 

Для социального 
воспитания: 

- игровой материал и 
оборудование для 
сюжетных и 
совместных игр детей; 
- постепенное развитие 
сюжета игры; 
- возможность 
организации игры 
парной, подгруп-

повой, общей. 

- взрослый организует 
игры дошкольников, 
развивает сюжет игры, с 
целью развития и 
проявления разнообразных 
по характеру и степени 
взаимодействия 
личностных качеств 
ребенка; 
- организует необходимое 
игровое пространство, 
постепенно дополняя его 
содержание в соответствии 
с накопленным опытом 
детей. 

- постепенно формируются 
социальные навыки и качества 
личности: эмпатия, доверие, принятие 
чужой позиции; 
- самостоятельный поиск путей 
выхода из конфликтных ситуаций; 
- в группе складывается правило 
(традиция) совместных игр и занятий, 
которая принимается всеми 
участниками игровых отношений. 

Для 
познавательного 
развития: 

- наполнение центров 
активности 
материалами, 
предметами и 
объектами, 
позволяющими 
сформировать 
детское 
мировоззрение; 

- в процессе 
познавательно-

исследовательской 
деятельности взрослый 
обучает приёмам познания: 
обследование, наблюдение, 
анализ; 
- взрослый в процессе 
обучения, создаёт 
ситуации для анализа 
информации, установления 
причинно-следственных 

- постепенное накопление 
элементарных научных 
представлений, формирование 
картина мира; 
- развивается интерес к 
исследовательской и проектной 
деятельности; 
- накоплены умения по сбору, анализу 
информации, формулировке 
собственных выводов; 
- развиваются предпосылки учебной 
деятельности, способы деятельности 
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- оснащение группы 
автодидактическими 
развивающими 
материалами; 
- оформление 
видеотеки и 
картотеки игр «Я 
познаю мир» 

связей, формулировке 
собственных выводов; 
- в исследовательской 
деятельности как результат 
формулируется 
элементарное научное 
понятие; 

для решения разнообразных задач, 
умение применять полученные знания 
в жизни. 

Для физического 
воспитания: 

- оборудование 
спортивного уголка 
группы, 
- оснащение уголка 
спорт инвентарём и 
атрибутами; 
- оборудование в 
умывальной комнаты 
гигиенической зоны; 

-взрослый постепенно 
вводит в режим дня игры 
различной двигательной 
плотности, упражнения и 
элементы самомассажа, 
закаливающие 
мероприятия; 
-постепенно накапливается 
игротека игр и 
упражнений, разученных в 
группе; 
-в режиме дня выделяется 
время для проведения 
гимнастики, гигиенических 
и закаливающих процедур 

-постепенное формирование 
привычек здорового образа жизни; 
-самостоятельное выполнение 
ребёнком элементарных 
гигиенических и закаливающих 
процедур; 
-формирование в группе правил 
(традиций) проведения туалета и 
закаливающих мероприятий; 
-в игровой деятельности формируется 
позиция лидера, способного 
организовать совместную 
деятельность в соответствии с 
правилами игры. 

Для трудового 
воспитания: 

- орудия труда в 
соответствии с 
ростом и возрастом 
ребенка; 
- взрослый 
формирует традицию 
дежурства; 
-оснащение участка 
уборочным 
инвентарём в 
соответствии с 
ростом и возрастом 
детей. 

- взрослый вводит игру или 
правило, связанное с 
самоорганизацией детей в 
ходе дежурства (например, 
в санитаров); 
- взрослый задает «круг» 
как форму совместности и 
самостоятельного выбора 
ребенка; 
-взрослый формулирует 
правила коллективного 
труда, технику 
безопасности при 
выполнении трудовых 
действий. 

- в среде заложены условия для 
самостоятельности ребенка, 
практикования им самостоятельного 
навыка (инструменты, материалы, 
ситуации в течение дня, например, 
уборка после приема пищи); 
- технология самостоятельного 
планирования ребенком своей 
трудовой активности в рамках 
заданных взрослыми вариантов; 

 -проявление самоорганизации и 
самоконтроля при выполнении 
трудовых действий и поручений. 

Для этико-

эстетического 
воспитания: 
-оформление стендов, 
полочек красоты, 
вернисажей и 
выставок; 
-оснащение уголка 
творчества 
разнообразными 
изобразительными 
средствами и 
материалами 

-организация творческих 
мастерских по обучению 
нетрадиционных техник 
изображения и 
конструирования; 
-организация выставочной 
деятельности и 
конкурсных мероприятий; 
-обучение технологии 
объективной оценки 
детских работ и продуктов 
творчества; 
-в процессе «любования» и 
наблюдения формируются 

в процессе творчества проявляются 
качества личности аккуратность, 
организованность,  
самостоятельность; 
-при совместном обсуждении и 
оценке продуктов творчества 
развивается критичность, 
формируется умение объективно 
оценивать и анализировать свою 
работу; 
-накопление опыта работы с 
разнообразными изобразительными 
материалами развивает воображение и 
фантазию. 
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понятия прекрасного, 
принятых эталонов 
красоты, доступных 
пониманию дошкольников. 

 

 

2.10.4. Общности (сообщества) МБДОУ 

 

1) Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 
людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Сами 
участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 
Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 
профессиональной деятельности. 
Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 
• быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 
• мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 
• поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 
• заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 
• содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость 

к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 
заболевшему товарищу; 

• воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 
сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 
доброжелательность и пр.); 

• учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 
сплачивали бы и объединяли ребят; 

• воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
2) Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития 
и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по 
воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается 
дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей 
ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы 
для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

3) Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 
ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 
всех участников общности. Детско-взрослая общность является источником и механизмом 
воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 
нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 
становятся его собственными. 
Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 
воспитательных задач. 
4) Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, 
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под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 
заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 
рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как 
он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 
Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том 
или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 
доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 
другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 
поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 
детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, 
так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 
подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 
правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для 
ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 
заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 
обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

Социокультурный контекст 

 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет 
и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 
человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 
основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 
воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 
региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 
программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 
образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 
субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

Деятельности и культурные практики в ДОУ 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 
обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 
следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

• предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 
открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 
совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

• культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 
реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

• свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 
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Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 
воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 
результаты достижения цели воспитания представлены в виде целевых ориентиров, 
представленных в виде обобщенного портретов ребенка к концу дошкольного возрастов.  

На уровне ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 
соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 
дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей». 
2.10.5. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ 

дошкольного возраста (до 8 лет). 
Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране, испытывающий 
чувство привязанности к родному дому, семье, 
близким людям. 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 
зла, принимающий и уважающий ценности 
семьи и общества, правдивый, искренний, 
способный к сочувствию и заботе, к 
нравственному поступку, проявляющий задатки 
чувства долга: ответственность за свои действия 
и поведение; принимающий и уважающий 
различия между людьми. Освоивший основы 
речевой культуры. Дружелюбный и 
доброжелательный, умеющий слушать и 
слышать собеседника, способный 
взаимодействовать с педагогическим 
работником и другими детьми на основе общих 
интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в самовыражении, в 
том числе творческом, проявляющий активность, 
самостоятельность, инициативу в 
познавательной, игровой, коммуникативной и 
продуктивных видах деятельности и в 
самообслуживании, обладающий первичной 
картиной мира на основе традиционных 
ценностей российского общества. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 
общественной гигиены, стремящийся соблюдать 
правила безопасного поведения в быту, социуме 
(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 
обществе на основе уважения к людям труда, 
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результатам их деятельности, проявляющий 
трудолюбие при выполнении поручений и в 
самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 
прекрасное в быту, природе, поступках, 
искусстве, стремящийся к отображению 
прекрасного в продуктивных видах 
деятельности, обладающий зачатками 
художественно-эстетического вкуса. 
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Планируемые результаты воспитания в соответствии с образовательными 
областями 

 

Образователь
ная область 

Планируемые результаты воспитания 

Социально-

коммуникати
вное 
развитие 

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

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе. 

Познаватель
ное развитие 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 
мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 
 развитие воображения и творческой активности; 
 формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 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. 

Речевое 
развитие 

 владение речью как средством общения и культуры; обогащение 
активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; 

 развитие речевого творчества;  

 Знакомство с книжной культурой. 

Художествен
но-

эстетическое 
развитие 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического 
отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 
 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 
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Физическое 
развитие 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 
сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 
др.). 

 

 

2.10.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Потенциал 
социокультурного контекста Урала, Свердловской области и Екатеринбурга для 
воспитания детей дошкольного возраста 

 

Воспитывать уважение к историческому прошлому нашей страны, любовь к Родине, 
начиная с малой Родины - задача нашего дошкольного образовательного учреждения. 
Огромное значение в воспитании дошкольников имеет ознакомление с родным краем. 

Уральская земля по своей красоте и по своей духовной истории является интереснейших 
уголков нашей необъятной страны. Именно в ее истории и культуре заложен огромный 
воспитательный потенциал. Какими же должны быть жители этого края? Прежде всего, они 
должны знать свой родной город и любить его. А еще они должны с малых лет чувствовать 
себя настоящими гражданами России: воспитанными, добрыми, внимательными к другим 
людям. Должны не только любить и беречь свою малую Родину, но и чувствовать себя 
частицей сообщества. 

Екатеринбург справедливо считают одним из самых прекрасных городов России. Часто 
называемый "уральской столицей" России – это не только музей под открытым небом, но и 
просто воплощение последних трехсот лет российской истории. 

Именно в его истории и культуре заложен огромный воспитательный потенциал. Какими 
же должны быть жители этого красивейшего города? Прежде всего, они должны знать свой 
родной город, любить его. А еще они должны с малых лет чувствовать себя настоящими 
жителями Екатеринбурга: воспитанными, добрыми, внимательными к другим людям. Должны 
не только любить и беречь свой город, но и чувствовать себя частицей удивительного 
екатеринбургского сообщества. 

Знакомя дошкольников с Екатеринбургом 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. Задача педагога подготовить 
ребёнка к этой встрече с чудом, при этом обязательно необходимо очень тесное 
сотрудничество с родителями. Формирование патриотических чувств проходит эффективнее, 
если детский сад устанавливает тесную связь с семьёй. При внимательном отношении 
родителей к вопросам патриотического воспитания к своему городу каждая прогулка может 
стать средством формирования возвышенных чувств ребёнка. 

Воспитание юного жителя Екатеринбурга обеспечивается созданием единого 
воспитательного пространства города, в котором осуществляется взаимодействие различных 
учреждений и субъектов социальной жизни. Активное участие в воспитательной деятельности 
могут принимать различные учреждения культуры музеи, театры, библиотека, почта, парки и 
др. 

Таким образом, задача образовательного учреждения заключается в:  
• обеспечении формирования у воспитанников нравственной и гражданской позиции по 

отношению к Екатеринбургу и России; 
• воспитании толерантности по отношению к ценностям различных культур; 
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• раскрытии и воспитании индивидуальности каждого ребёнка, создании субъектного 
опыта его жизнедеятельности, благоприятных условий для реализации активности, 
самостоятельности, личностно значимых потребностей и интересов; 

• воспитании детей, приобщении их к культурным нормам действий и взаимодействия с 
другими людьми; 

• формировании личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города, 
собственной страны, других стран, создании условий для активного приобщения детей к 
социальной действительности, повышения личностной значимости того, что происходит 
вокруг. 

Жители Екатеринбурга бережно собирают и хранят свидетельства героизма и славы 
свердловчан – ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, участников 
боевых действий новейшего периода истории. 

Кроме театров, музеев и мемориалов, имеющих всероссийскую известность, город славен 
многочисленными историко-культурными сообществами, занимающимися исторической 
реконструкцией, а также поисковой работой, цель которой – вписать имена безвестных ныне 
героев в книгу воинской славы. 

Все аспекты воспитательного потенциала становятся реальными ресурсами в 
воспитательной деятельности. Таким образом, систематическая целенаправленная 
образовательная деятельность по ознакомлению дошкольников с историей и культурой 
Екатеринбурга оказывает эффективную помощь в реализации задач воспитания детей 
дошкольного образования. 
 

2.10.7. Содержательный раздел Программы воспитания. 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из 
задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; 
речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие. 
В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 
деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 
базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 
региональный и муниципальный компоненты. 
2.10.8. Направления воспитания. 
2.10.8.1. Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у 
ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 
(созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 
Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него нравственных 
качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, своему краю, малой 
родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 
ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 
нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 
образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 
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4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 
наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 
приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, 
стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие 
(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой 
родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в 
благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, 
направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в 
дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 
"патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных 
и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением к 
своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 
традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 
будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 
3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 
родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 
их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 
природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями России и 
своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 
обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 
растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОУ) 
• формировать представления о России как о стране, в которой мы живем, о богатстве 

природы и культуры России, о великих событиях и героях России, о родном крае, родной 
природе, родном языке; 

• знакомить детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа, 
выдающимися историческими и современными деятелями; 

• создавать возможности для формирования и развития культуры речи детей; 
• знакомить детей с социокультурным окружением: с названиями улиц, зданий, 

сооружений и их назначением; 
• создавать зоны РППС, посвященные российским и региональным традициям и 

символике, семейным традициям; места для рассматривания и чтения детьми книг, изучения 
материалов, посвященных истории и современной жизни России и региона, города; 

• создавать тематические уголки, посвященные героям и событиям в истории России и 
региона. 
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Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессионально-

родительская общности, детское сообщество) 
Детско-родительская общность: 
• воспитывать любовь к родной природе, понимание единства природы и людей и 

бережного отношения к природе; 
• поощрять любознательность и исследовательскую деятельность детей, водить детей на 

экскурсии, в парки, зоопарки, музеи; 
Детско-взрослая общность: 
• формировать чувство любви к России и родному краю, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 
• воспитывать чувство собственного достоинства и уважительного отношения к своим 

соотечественникам. 
Профессионально-родительская общность: 
• реализовывать культурно-образовательные проекты по направлению; 
• привлекать семьи воспитанников к созданию тематических уголков ДОУ. 
Детское сообщество: 
• создавать условия для появления у детей чувства сопричастности в ходе их участия в 

праздниках и проектах патриотической направленности. 
Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики в 

ДОУ) 
• читать детям книги, вместе с детьми обсуждать прочитанное; 
• создавать условия для эмоционального сопереживания за положительных героев в ходе 

просмотра/чтения произведений, посвященных героям России, значимым событиям прошлого 
и настоящего; 

• организовывать коллективные творческие проекты, направленные на приобщение 
детей к общенациональным культурным традициям, к участию в праздниках (с привлечением 
семей воспитанников); 

• знакомить детей с традиционными для региона ремеслами, создавать условия для 
появления собственного опыта детей; 

• проводить специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 
запаса на основе фольклора родного народа; 

• петь вместе с детьми народные песни, играть в народные игры. 
Планируемые результаты воспитания 

• знает и любит свою малую родину, понимает, что он живет в России, и имеет 
представление о мире; 

• проявляет ценностное отношение к прошлому и будущему – своему, своей семьи, своей 
страны. По отношению к прошлому проявляет патриотизм наследника («я горжусь»). По 
отношению к будущему проявляет патриотизм защитника, хозяина, творца, семьянина («я 
стремлюсь»); 

• стремится подражать героям, исполнять долг, следовать моральным идеям и правилам; 
• узнаёт флаг, герб, гимн России, символику своего региона и города, уважительно к ним 

относится, знает и понимает разнообразные знаки и атрибуты в городской среде, на дороге, в 
транспорте, на природе и др. 

 

Модуль «Моя Родина» 

Экскурсии, целевые прогулки, походы помогают дошкольнику расширить свой кругозор, 
получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 
научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 
одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, целевых 
прогулках, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у дошкольников 
самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 
труда. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 
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деятельности: регулярные прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 
группах их воспитателями и родителями детей: в музей, в театр, цирк, на выставку, на 
природу; регулярные сезонные экскурсии на природу («Осенний парк», «Ботанический сад» и 
т.п.). 

 

Модуль. «Фольклорные мероприятия». 
Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно отличаются 

от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что направлены на раскрытие 
социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с отечественными традициями 
и праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями. 

При проведении фольклорного мероприятия продумывается его форма и сценарий. 
Например, это могут быть «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки». После этого выстраивается 

композиция, определяется очередность развития событий, кульминация мероприятия. 
Сценарий завершается развязкой. Конкретная форма проведения фольклорного мероприятия 
определяется календарным планом воспитательной работы ДОУ. 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия, учитывают важность 
поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на 
взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать ребенку 
историю народной игрушки (игрушки разных народов России, где их изготовляют; 
особенности народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) 
невозможно без посещения музеев, выставок, конкурсов. Дошкольнику не обойтись без 
помощи взрослого при рисовании «Информационных карточек», изготовлении игрушек. 

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и развитию 
дошкольников: 

• формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 
• раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 
• социализация, развитие коммуникативных навыков. 
В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах 

деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: игровой, 
музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

Народная культура в образовательном пространстве передает национальную самобытность 
народа, материал для воспитания любви к Родине. Фольклор, народно - прикладное творчество 
не только формируют любовь к традициям своего народа, но и обогащают знания детей об 
окружающей жизни. Устное народное творчество передает особенности русского характера. 
Это богатый материал для воспитания любви к Родине. 

Во всех группах имеются 

• действующие выставки с предметами малых форм народного творчества: деревянные 
ложки, миски, самовар, изделия из глины; 

• в образовательном пространстве есть игрушки: складные матрешки, деревянные 
лошадки; 

• созданы альбомы о народном творчестве: хохлома, гжель, дымка, городецкая роспись. 
Русский народ многие процессы своей жизнедеятельности отражал через игру. 
Для детей созданы условия для подвижных игр народного характера, создана картотека 

народных подвижных игр. 
Поддерживается возможность подачи информации: посредством игр на музыкальных 

занятиях, (песни, потешки, заклички), изучаются русские народные инструменты. 
Конкретная форма проведения определяется календарным планом воспитательной работы 

ДОУ. 
 

2.10.8.2. Социальное направление воспитания. 
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1) Цель социального направления воспитания – формирование ценностного отношения 
детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с 
другими людьми. 

2) Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 
направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его 
значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 
социальных отношений и социальных ролей, учится действовать сообща, подчиняться 
правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. 
Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению 
невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 
личная социальная инициатива ребёнка в детско- взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 
моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности 
жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. 
Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о 
культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением 
нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ заключается в 
формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии 
дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 
1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа семьи 

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 
детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 
деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 
поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 
эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 
умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, 
традиционные народные игры; 

воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 
учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 
учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 
организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 
создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
Формирование представлений (воспитывающая среда ДОУ) 
• использовать пространства ДОУ для формирования представлений о том, как 

правильно вести себя в отношениях с другими людьми; 
• создавать игровые зоны по темам семьи, дружбы, взаимопомощи и пр.; 
• организовывать сотрудничество детей в различных пространствах и ситуациях; 
• обеспечивать свободный доступ детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми книг и изучения различных 
материалов по темам семьи, дружбы, взаимопомощи, сотрудничества; 

• создавать условия для проявления детской инициативы по взаимодействию и 
сотрудничеству. 
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Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессионально-

родительская общности, детское сообщество) 
Детско-родительская общность: 
• объяснять ребенку нормы и особенности поведения в семье; 
Детско-взрослая общность: 
• знакомить детей с правилами поведения в ДОУ. 
Детское сообщество: 
• создавать условия для приобретения детьми социального опыта в различных формах 

жизнедеятельности. 
Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики в 

ДОУ) 
• читать и обсуждать с детьми литературные произведения о добре и зле, семье, дружбе, 

взаимопомощи сотрудничестве и др.; 
• организовывать дидактические игры, направленные на освоение полоролевого 

поведения, освоение культурных способов выражения эмоций; 
• создавать совместно с детьми творческие продукты; 
• организовывать совместно с детьми праздники и события. 
Планируемые результаты воспитания 

• различает основные проявления добра и зла, 
• принимает и уважает ценности семьи и общества; 
• способен к сочувствию и заботе, к нравственному поступку; 
• принимает и уважает различия между людьми; 
• освоил основы речевой культуры; 
• проявляет дружелюбие, доброжелательность; 
• умеет слушать и слышать собеседника; 
• способен взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 
 

Модуль «Мы вместе» (работа с родителями) 
Модуль «Мы вместе» направлен на работу с родителями, воспитание нравственно-

этических норм, взаимодействие ребенка в семье и обществе. 
Для детского сада, как образовательного учреждения, важно интегрировать семейное и 

общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 
привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся 
родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, 
викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, 
кружки, применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, флаеры, 
родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к 
проведению праздников, развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, игр-моделирований, 
конструктивного спора, дебатов. В ходе встреч обсуждаются вопросы, касающиеся различных 
сторон воспитания и развития детей. Тематика встреч определяется запросом родителей. Для 
получения дополнительной информации о характере и причинах возникновения той или иной 
проблемы, возможных путях и способах ее решения проводятся микроисследования в 
сообществе детей и родителей (экспресс-методики, анкеты, тесты, опросники). 

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников осуществляется 
для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 
позиций семьи и ДОУ в данном вопросе. Работа с родителями (законными представителями) 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

На уровне группы и ДОУ: 
Родительский комитет группы, члены Совета ДОУ, участвующие в решении вопросов 

воспитания и социализации их воспитанников. 



 

180 

 

Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать режимные моменты, 
образовательную деятельность, общесадиковые мероприятия, для получения представления о 
ходе образовательного и воспитательного процесса в ДОУ. 

Общесадиковые родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения важных 
вопросов воспитания детей. 

Осуществляются виртуальные консультации педагогических работников, руководителя 
ДОУ. 

Участие родителей в общесадиковых мероприятиях: праздниках, экологических акциях, 
творческих мастерских, проектах, физкультурно-спортивных мероприятиях, участие в 
совместных экскурсиях, пешеходных прогулках. Подготовка и участие в конкурсах на уровне 
муниципалитета, ДОУ, подготовка проектов по оформлению помещений ДОУ к праздникам, 
оформлению территории ДОУ к летне-оздоровительному сезону и зимним играм. 

На индивидуальном уровне: 
Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций. 

Участие родителей в педагогических консилиумах. 
Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий воспитательной 

направленности общесадиковых и групповых. 
Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. Регулярное информирование родителей об успехах 
и проблемах их ребенка, о состоянии здоровья, о жизни группы в целом. Привлечение членов 
семей обучающихся к организации и проведению творческих дел группы. 
 

2.10.8.3. Познавательное направление воспитания. 
1) Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 
2) Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 
3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 
умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное 
и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так 
как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

4) Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является воспитание у ребёнка стремления к 
истине, становление целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 
эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

 

Задачи познавательного направления воспитания: 
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику 

знаний; 
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии). 
Направления деятельности воспитателя: 
совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 
доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 
исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим 
работником; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 
иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 
конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Направления деятельности воспитателя: 
Формирование представлений (воспитывающая среда ДОУ) 
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• создавать пространства РППС по различным тематическим областям, которые 
включают наглядный материал, видеоматериалы, различного типа конструкторы и наборы для 
экспериментирования, книги и детские энциклопедии и пр.; 

• организовывать специальные зоны познавательной активности по разным 
направлениям. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессионально-

родительская общности, детское сообщество) 
Детско-родительская общность: 
• поддерживать и направлять познавательную активность ребенка. 
Детско-взрослая общность: 
• организовывать встречи с интересными людьми, в результате которых у детей 

формируется познавательная мотивация и создаются условия для ее реализации. 
Детское сообщество: 
• создавать условия для демонстрации детьми результатов своей познавательной 

активности среди сверстников. 
Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики в 

ДОУ) 
• проводить совместно с детьми различные опыты, наблюдения, сравнения; 
• организовывать походы и экскурсии, просмотр доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтение и просмотр книг; 
• организовывать совместно с детьми конструкторскую, проектную 

продуктивную и исследовательскую деятельности; 
• организовывать совместно с родителями фестивали семейных проектов, исследований 

и творческих работ. 
Планируемые результаты воспитания 

• проявляет любознательность, умеет наблюдать; 
• проявляет активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивной деятельностях, в самообслуживании; 
• обладает первичной картиной мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 
 

Модуль «Мир рядом со мной» (экологическое воспитание, включая в себя элементы 
трудового, патриотического, социокультурного и нравственно-этического воспитания, 
опытно-экспериментальная деятельность, мероприятия по пожарной безопасности, 
мероприятия по дорожной безопасности). 

Модуль «Мир рядом со мной» основной упор делает на экологическое воспитание, включая 
в себя элементы трудового, патриотического, социокультурного и нравственно этического 
воспитания. 

Цель экологического воспитания в ДОУ – формирование экологически воспитанной 
личности, владеющей экологическими знаниями и умениями, опытом бережного отношения 
к природе. Задачи модуля «Мир рядом со мной» следующие: 

1. Формировать у детей элементы экологического сознания, которое определяется 
содержанием и характером (степенью сложности) экологических знаний об устройстве мира 
природы, месте в нем человека, сущности жизни, пониманием ведущих взаимосвязей в мире. 

2. Развивать у детей навыки экологически ориентированной деятельности с объектами 
ближайшего природного окружения, экологически грамотного поведения в быту и в природе. 

3. Формировать положительный опыт эмоционально – чувственного восприятия 
природы, эстетического видения ее. 

4. Воспитывать осознанное отношение к природе на основе присвоения личностно-

значимых экологических ценностей. 
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Экологию можно пропустить через все виды деятельности, особенно через игру как 
основной вид деятельности дошкольников. В ознакомлении детей с природой широко 
используются разнообразные игры. 

Дидактические игры- игры с правилами, имеющие готовое содержание. В процессе 
дидактических игр дети уточняют, закрепляют, расширяют имеющиеся у них представления 
о предметах и явлениях природы, растениях, животных. 

Предметные игры – это игры с использованием различных предметов природы (листья, 
семена, фрукты). В предметных играх уточняются, конкретизируются и обогащаются 
представления детей о свойствах и качествах тех или иных объектов природы. Настольно-

печатные игры – это игры типа лото, домино, разрезные и парные картинки. Словесные игры 
– это игры, содержанием которых являются разнообразные знания, имеющиеся у детей, и само 
слово. Словесные игры развивают внимание, сообразительность, быстроту реакции, связную 
речь. 

Подвижные игры природоведческого характера связаны с подражанием повадкам 
животных, их образу жизни. Подражая действиям, имитируя звуки, дети закрепляют знания; 
получаемая в ходе игры радость способствует углублению интереса к природе. 

Творческие игры природоведческого содержания. Большое значение для развития детей 
имеют творческие игры, связанные с природой. В них дошкольники отражают впечатления, 
полученные в процессе занятий и повседневной жизни. 

Моделирование рассматривается как совместная деятельность воспитателя и детей по 
построению моделей. Цель моделирования – обеспечить успешное усвоение детьми знаний об 
особенностях объектов природы, их структуре, связях и отношениях, существующих между 
ними. Разнообразная опытническая работа с детьми активно способствует умственному 
воспитанию дошкольников, они обучаются умению устанавливать причинно-следственные 
связи, логично рассуждать, делать выводы. Это обеспечивает интенсивное развитие 
мышления дошкольника. 

Художественно-эстетическая деятельность – деятельность специфическая для детей, в 
которой ребёнок наиболее полно может раскрыть себя, свои возможности, ощутить продукт 
своей деятельности (рисунки, поделки), одним словом, реализовать себя как творческая 
личность. Необходимое условие для первоначального ознакомления детей с природой – 

создание необходимой предметно-развивающей среды. В группе создают природные уголки, 
с подобранными растениями для детей данного возраста, а также оборудованием в уходе за 
ними, разнообразный материал для экспериментирования и опытнической деятельности. 

 

Модуль «Проектная деятельность» (взрослый создает условия для самореализации). 
Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР (пространство детской 
реализации). Проекты бывают трех типов: творческие, исследовательские и нормативные. 
Главное условие эффективности проектной деятельности — это чтобы проект был 
действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми. 

Задачи педагога: 
• Заметить проявление детской инициативы. 
• Помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею.  
• При необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу 

(недирективная помощь). 
• Помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего проекта. 
• Помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать пользу, значимость 

полученного результата для окружающих. Ожидаемый образовательный результат: 
• Развитие инициативы и самостоятельности. 
• Формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и собственной 

значимости для сообщества. 
• Воспитание стремления быть полезным обществу. 
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• Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с 
информацией). 

• Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, достигать 
поставленной цели). 

• Развитие коммуникативных способностей (умение презентовать свой проект 
окружающим, рассказать о нем, сотрудничать в реализации проекта со сверстниками и 
взрослыми). 

Проектная деятельность по воспитательной работе может быть реализована в рамках 
Месячника «День Защитника Отечества», «День Победы», «День семьи», в рамках ежегодного 
смотра-конкурса «Огород на подоконнике» и др. 

Реализация проектной деятельности определяется календарными планами воспитательно-

образовательной деятельности воспитателя каждой возрастной группы. 
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 
исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 
атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо 
регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации 
проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 
• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 
• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 
вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 
решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 
• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 
• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 
 

2.10.8.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 
Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности 

лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ своего тела, 
происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, 
ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного направления 
воспитания. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 
укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 
основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 
социального благополучия человека. 

 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучающихся 

с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 
здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 
эстетического развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 
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укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 
обучение двигательным навыкам и умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 
безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 
Направления деятельности воспитателя: 
организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 
создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 
введение оздоровительных традиций в Организации. 
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников с 
ОВЗ понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене 
и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность 
культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на 
протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 
ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 
ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 
привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель 
Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 
воспитательной работы: 

формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 
формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 
формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 
включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 
Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 
Формирование представлений (воспитывающая среда ДОУ) 
• организовывать РППС для формирования представлений о здоровом образе жизни, 
гигиене, безопасности, для приобщения детей к спорту; 
• использовать пространства ДОУ и прилегающей территории для двигательной 
активности, подвижных игр, закаливания, зарядки и пр. 
Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессионально-

родительская общности, детское сообщество) 
Детско-родительская общность: 
• формировать основные навыки гигиены, закаливания, здорового питания; 
• организовывать совместное посещение детьми и родителями спортивных мероприятий. 
Детско-взрослая общность: 
• обеспечивать достаточную двигательную активность детей. 
Профессионально-родительская общность: 
• организовывать систематическую просветительскую и консультативную работу 
(«Школа родителей») по вопросам безопасного детства, здорового образа жизни и пр.; 
Детское сообщество: 
• создавать условия для приобретения детьми опыта безопасного поведения, 
саморегуляции и помощи. 
Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики в ДОУ) 
• организовывать подвижные, спортивные игры, в том числе традиционные народные и 
дворовые игры на территории ДОУ; 
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• организовывать проекты по здоровому образу жизни, питанию, гигиене, безопасности 
жизнедеятельности; 
• прививать оздоровительные традиции в ДОУ, культурную практику зарядки и 
закаливания. 
Планируемые результаты воспитания 

• владеет основными навыками личной гигиены; 
• знает и соблюдает правила безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
• проявляет интерес к физической активности, занятиям спортом, закаливанию. 
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в тесном 
контакте с семьей. 

 

Модуль «Движение – жизнь» (спортивные праздники и развлечения, досуги, ЗОЖ) 
Физкультурно-оздоровительная работа включает создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннего развития психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовку ребёнка к жизни 
в современном обществе. Физкультурно - оздоровительная работа в детском саду строится на 
принципах развивающей педагогики оздоровления. 

Физкультурные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие для 
дошкольников. В увлекательной, наглядно – практической форме они развивают интерес 
ребёнка к спорту, физическим упражнениям, формируют мотивацию здорового образа жизни. 
Физкультурные мероприятия в ДОУ представлены физкультурными праздниками, 
развлечениями, досугами. Проведение их стало традиционным. Форма и тема определяется 
календарным планом воспитательной работы ДОУ. 

Работа по данному направлению воспитания помогает привить привычку к здоровому 
образу жизни, формирует элементы основ безопасности жизнедеятельности. 
 

2.10.8.5. Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 
трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

2) Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 
3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 
нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 
Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 
Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 
ответственности за свои действия. 

Основные задачи трудового воспитания: 
1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 
преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 
деятельности педагогических работников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с ОВЗ, 
воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 
планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 
внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 
использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 
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воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 
родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта непременно 
сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 
почувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ 
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 
приносить пользу людям. 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОУ) 
• организовывать РППС для формирования у детей разнообразных навыков 

продуктивных действий, для ознакомления детей с традициями, ремеслами, профессиями; 
• использовать пространства ДОУ и прилегающей территории, создавая условия для 

самостоятельного посильного труда детей; 
• знакомить детей с лучшими образцами трудовой деятельности человека. 
Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессионально-

родительская общности, детское сообщество) 
Детско-родительская общность: 
• приучать детей убирать игрушки, помогать по хозяйству; 
• рассказывать детям о трудовых традициях своей семьи, о различных профессиях. 
Детско-взрослая общность: 
• знакомить детей с правилами организации быта, приучать к выполнению 

существующих правил; 
• показывать пример трудолюбия и ответственного отношения к порученному делу, 

формировать ответственное отношение к поручениям; 
• развивать навыки самообслуживания у детей. 
Детское сообщество: 
• поощрять самоорганизацию детского коллектива и оказание помощи младшим детям 

со стороны старших. 
Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики в 

ДОУ) 
• в режимных моментах и в совместных видах деятельности воспитывать у детей 

бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, 
сверстников); 

• организовывать дежурство по группе; 
• организовывать проекты в различных тематических направлениях; 
• организовывать различные виды игровой, продуктивной, познавательной 

деятельности, в которых формируются навыки, необходимые для трудовой деятельности и 
трудового усилия детей; 

• проводить беседы на тему уважительного отношения к труду; 
Планируемые результаты воспитания 

• понимает ценность труда в семье и в обществе; 
• уважает людей труда, результаты их деятельности; 
• проявляет трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 
 

Модуль «Все профессии важны, все профессии нужны!» 

Актуальность ознакомления детей с профессиями обоснована и в ФГОС дошкольного 
образования. 

В рамках преемственности по профориентации дошкольное образование является 
первоначальным звеном в единой непрерывной системе образования. В дошкольном детстве 
дети впервые знакомятся с широким многообразием профессий. 
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На этапе завершения дошкольного детства часть целевых ориентиров определяет раннюю 
профориентацию дошкольников, профессиональная ориентация так же входит в компетенцию 
дошкольного уровня образования. 

Профориентация в дошкольном образовании преимущественно носит информационный 
характер. Ребенку необходимо знать, кем работают его родители или работали бабушки и 
дедушки, познакомить со спецификой различных профессий, требованиями, которые они 
предъявляют к человеку, а также интересоваться, кем он хочет стать, когда вырастет. 

Для ознакомления детей с трудом взрослых применяются традиционные методы 
воспитания: словесный, наглядный, практический, игровой. 

На практике все методы применяются в общении друг с другом, коллективно или группами. 
Формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий строится с учетом 

современных образовательных технологий: 
Технология проектной деятельности позволяет усвоить материал через начальные знания, 

умения и совместный поиск решения проблем. 
Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр. 
Именно игра является фундаментом всего дошкольного образования. Ребенку мало знать о 

профессии, в нее нужно поиграть. В играх дошкольники отражают содержание деятельности 
представителей самых разных профессий: врача, строителя, актера, спортсмена, летчика и 
других профессий. 

Технология интегрированного воспитания. 
Ознакомление дошкольников с профессиями осуществляется с учётом принципа 

интеграции пяти образовательных областей в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования, возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Информационно-коммуникационные технологии предполагают моделирование различных 
профессиональных ситуаций, которые невозможно воссоздать в условиях детского сада. 

- мультимедийные презентации; 
- виртуальные экскурсии; 
- подбор художественной литературы, энциклопедий, самодельных книжек-малышек, 

связанных с темой «Профессии», в книжном уголке; 
- создание картотеки пословиц и поговорок о труде, загадок, стихов и песен о профессиях 

и орудиях труда; 
- подбор иллюстраций, репродукций картин, раскрасок с профессиями в уголке 

изобразительной деятельности; 
- подбор демонстрационного материала по теме «Профессии»; 
- подбор мультфильмов, видеофильмов, видеороликов, связанных с темой «Профессии»; 
- оформление фотоальбома о семейных профессиональных династиях воспитанников 

«Профессии наших родителей»; 
- система работы детских объединений-студий с учетом профориентации: «Творческая 

мастерская», «Умелые ручки» (художник, мастеровой), «Юный натуралист» 
(путешественник, биолог), «Звонкий голосок» (певцы, музыканты); 

Важным фактором в ранней профориентации детей дошкольников является оснащение 
развивающей предметно-пространственной среды и организация игровых пространств: 

- подбор и изготовление дидактических игр по ознакомлению с профессиями; 
- материалы для сюжетно-ролевых игр: «Школа» (учитель), «Кафе» (повар), 

«Супермаркет» (продавец, кассир), «Музыкальная школа», (преподаватель музыки), «Ателье» 
(швея, модельер), «Правила дорожного движения» (сотрудник ГИБДД, постовой), «Уголок 
противопожарной безопасности» (пожарный). 

Будущее дошкольников предугадать трудно – впереди школьные годы. Преемственность в 
образовании позволит возродить престиж профессий, подготовить резерв важных профессий 
в России. 

 

2.10.8.6. Эстетическое направление воспитания. 
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1) Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ребёнка 
ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 
3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и 
умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 
составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, 
обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 
удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 
воспитанию художественного вкуса. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с ОВЗ 

действительности; 
6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 
Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 
воспитательной работы: 

учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 
делами, интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, этикет 
вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по имени и 
отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 
владеть голосом; 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 
книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться к предстоящей 
деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 
привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою 
одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного отношения к 
красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 
составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 
следующее: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся с 
ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 
воображения и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое 
включение их произведений в жизнь Организации; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 
формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 
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реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по разным 
направлениям эстетического воспитания. 

 

Направления деятельности воспитателя по этико-эстетическому воспитанию предполагают 
следующее: 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОУ) 
• создавать в ДОУ и на прилегающей территории РППС, обеспечивающую 

формирование представлений о красоте, об опрятности, формирование эстетического вкуса; 
• обеспечивать наличие в РППС материалов, которые знакомят детей с лучшими 

отечественными и мировыми образцами искусства; 
• организовывать в ДОУ и на прилегающей территории зоны, связанные с образцами 

культурного наследия; 
• создавать в ДОУ событийную и рукотворную среды (выставки творческих работ, 

декорирование помещений к праздникам и др.); 
• обеспечивать свободный доступ детей и родителей к различным литературным 

изданиям и наглядным материалам по теме культуры общения и развития, этики и эстетики. 
Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессионально-

родительская общности, детское сообщество) 
Детско-родительская общность: 
• знакомить детей с художественными произведениями, обсуждать вопросы этического 

и эстетического характера. 
Детско-взрослая общность: 
• показывать пример культурного поведения. 
Профессионально-родительская общность: 
• совместно проектировать и создавать эстетическую среду ДОУ. 
Детское сообщество: 
• создавать условия для понимания и усвоения детьми этических и эстетических норм. 
Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики в 

ДОУ) 
• организовывать продуктивные виды деятельности (лепка, рисование, конструирование, 

и пр.); 
• организовывать творческую деятельность в рамках дополнительного образования; 
• организовывать совместные с родителями и детьми культурно-образовательные и 

творческие проекты, праздники и фестивали; 
• создавать музейные уголки в ДОУ; 
• создавать возможности для творческого самовыражения детей: поддерживать 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 
художественных замыслов; 

• вовлекать детей в разные виды художественно-эстетической деятельности. 
Планируемые результаты воспитания 

• воспринимает и чувствует прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве; 
• стремится к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности; 
• обладает зачатками художественно-эстетического вкуса. 
 

Модуль «Яркие краски мира» (праздники, традиции, фольклорные мероприятия) 
Модуль «Яркие краски мира» затрагивает большинство направлений воспитания, так как 

основным его содержанием является проведение различных форм досугов, утренников и 
других праздничных мероприятий. 

Праздничные мероприятия, приуроченные к памятным датам, создают благоприятный 
эмоциональный настрой, положительно влияют на развитие психических процессов ребенка: 
памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для 
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закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному 
воспитанию, развитию социально- коммуникативных навыков. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию 
речи и музыке. Дети разучивают песни, стихи и танцевальные движения не просто так, а для 
того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, что 
положительно влияет на мотивацию ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может 
объяснить ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. Чтобы 
снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих целей на 
празднике используются разнообразные игры и представления. Они позволяют детям 
расслабиться и подвигаться. Благодаря утренникам педагоги могут оценить поведение 
ребенка в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он 
дисциплинирован. 

Праздничное мероприятие или досуг – это возможность для родителей получить 
представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми, 
оценить навыки своего ребенка и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над 
которыми стоит поработать дома. 

В нашем ДОУ праздники организуется в форме тематических мероприятий, например, 
праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, день Победы, а также утренников и 
досугов. Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом 
воспитательной работы учреждения. 

 

Модуль «Создание развивающей среды» Оформление интерьера помещений дошкольного 
учреждения (холла, коридоров, групповых помещений, залов, лестничных пролетов и т.п.) 
периодически обновляется; 

• размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ детей 
и родителей, позволяет реализовать свой творческий потенциал, а также знакомит их с 
работами друг друга; фотоотчеты об интересных событиях, происходящих в ДОУ 
(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными 
людьми и т.п.) размещаются на общесадиковых и групповых стендах; 

• озеленение территории, разбивка клумб, оборудование игровых площадок, доступных 
и приспособленных для детей разных возрастных групп, позволяет разделить свободное 
пространство ДОУ на зоны активного и тихого отдыха; 

• 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 
ДОУ оформляется пространство музыкального зала, групповых помещений; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 
благоустройству различных участков территории ДОУ (высадка культурных растений, 
разбивка газонов, сооружение альпийских горок, декоративное оформление отведенных для 
детских проектов мест). 
 

 

2.10.9. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие всестороннее 
развитие личности ребенка дошкольного возраста. Материально-техническая база 
соответствует лицензионным условиям и требованиям к организации образовательного 
процесса. Дошкольное учреждение расположено в типовом двухэтажном кирпичном здании 
типового проекта, построенного в 1964 году.  Имеет общую площадь – 925 кв.м., в том числе 
площадь групповых помещений – 280 кв. м. 
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ДОУ располагает базой: 5 групповых помещений с раздевалками, буфетными и туалетными 
комнатами, 4 групповых помещения оборудованы спальными комнатами.  

Для специалистов оборудованы отдельные кабинеты: 
• 3 кабинета учителя – логопеда; 
• 1 кабинет учителя – логопеда, – дефектолога; 
• 1 кабинет педагога – психолога. 
• музыкально – спортивный зал.   
Кроме того, в детском саду имеются - кабинет заведующей, методический кабинет, 

пищеблок (кухня), прачечная, гладильная, склад, холодный склад (отдельно стоящее здание). 
Все групповые помещения, кабинеты и зал обеспечены мебелью, оснащены необходимым 

оборудованием по назначению (игровым, физкультурным и др.), дидактическими и 
техническими средствами, учебно-вспомогательными материалами и соответствуют 
требованиям для реализации Программы. 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса воспитательных услуг 
выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации прав ребенка 
на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском 
саду: в процессе занятий, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 
индивидуальной работы. 

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 
1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского 

сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное 
взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. 
Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для 
формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, 
самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние 
педагога. 

Традицией стало проведение патриотических мероприятий: утренников, посвященных Дню 
Победы; развлечений «День космонавтики», «1 сентября - День Знаний», «День города», 
«День защиты детей» 

ДОУ является активным участником городских и районных конкурсов, спартакиад 
здоровья, фестивалей, акций. 

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 
рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 
воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 
дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 
установками. 

Стало традицией проведение праздников русской культуры: «Широкая масленица», 
«Осенняя ярмарка» 

3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию разнообразных форм 
детских сообществ. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации 
детей. 

4. В ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 
консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 
своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

5. В детском саду организовано единое с родителями образовательное пространство для 
обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных 
задач. Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с 
ними, показателем качества воспитательной работы. 

Ключевыми направлениями в работе с воспитанниками является: Проектирование 
социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 
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детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности.  

В целях осуществления данного направления в декабре 2021 года детский сад начал работу» 
по реализации Международного проекта «Нейрончик», в рамках сетевого взаимодействия и 
сотрудничества с Ассоциацией участников по развитию образовательных нейротехнологий 
«Нейрообразование. 

Занятия с лего-конструктором - не просто занимательная игра, это работа ума и рук: дети 
учатся конструированию по образцу, чертежу, заданной схеме, по замыслу; у них развивается 
активность, инициативность и самостоятельность в коммуникативной деятельности; 
формируется нестандартное творческое мышление; развивается мелкая моторика рук. 

Использование на занятиях по образовательной робототехнике Детского конструктора 
Малыш-1 позволило нам объединить игру с исследовательской, экспериментальной и 
познавательной деятельностью, способствовали эффективности реализации детско-

родительских подпроектов. 
 

2.10.10. Особенности воспитательно-значимого взаимодействия с социальными 
партнерами 

Характеристика социальных партнеров 

Цель сотрудничества со всеми социальными организациями одна – социализация детей. 
При заключении договора о взаимодействии с социальными партнерами, необходимо знать 

и использовать принципы социального партнерства. 
Принципы социального партнерства: 
1) уважение и учет интересов участников соглашения; 
2) заинтересованность договаривающихся сторон об участии в договорных отношениях; 
3) соблюдение партнерами норм законодательства РФ, других нормативных актов; 
4) наличие соответствующих полномочий социальных партнеров и их представителей; 
5) равноправие и доверие сторон; 
6) невмешательство во внутренние дела друг друга; 
7) добровольность принятия обязательств социальными партнерами на основе взаимного 

согласования; 
8) регулярность проведения консультаций и переговоров по вопросам, входящим в сферу 

социального партнерства; 
9) обязательность исполнения достигнутых договоренностей; 
10) систематичность контроля за выполнением принятых в рамках социального 

партнерства соглашений, договоров и решений; 
11) ответственность сторон за невыполнение по их вине принятых обязательств, 

соглашения, договоров. 
Социальное партнерство в системе дошкольного образования – это реальное 

взаимодействие двух или более сторон на основе подписанного договора или соглашения на 
определенный период времени, направленное на решение конкретных целей и задач до 
достижения желаемого результата. 

Таким образом, современная система образования существует в век активного социально-

экономического развития, поэтому важной задачей становится развитие современной модели 
образования через систему социального партнерства. 
 

Направление 
(задачи) 
воспитания 

Субъект 
социально-

культурной 
сферы 

 

Что делаем вместе 

В каких 

документах 
это 

зафиксирова
но 



 

193 

 

 

Патриотическое  
 

 

Подготовка и проведение в ДОУ 

«Малого Парада в день 
Победы»,  
Мастер-классы 

 

Городской 
краеведческий 
музей 

Целевые прогулки, 
ознакомление с экспонатами 
музея с целью ознакомления с 
историей города  
Планируем организацию 

экскурсий и выездных мастер-

классов  
Формируем представления об 
Екатеринбурге как малой 
родине, где мирно живут люди 
разных национальностей, 
культур и обычаев. 

План работы 

 Мемориал «Героям 
революции и 
гражданской 
войны» 

Вечный огонь  

на площади 
Коммунаров.  

Целевые прогулки 

Формирование 
представлений о воинской 
доблести  
Священных символах боевой 
славы Урала. 
Акции, направленные на 
формирование уважения и 
гордости за подвиги солдат-

героев 

План работы 

Социальное  Походы и целевые прогулки с 
целью формирования 
элементарных навыков 
безопасного поведения на 
дорогах и местах 
общественного отдыха 

Интернет-ресурсы для 
родителей и воспитанников 

Интернет-портал газеты 
«Добрая Дорога Детства» 

План работы 

 Центр «Семья и 
школа» 

Совместные мероприятия и 
обучающие занятия, 
направленные на формирование 
предпосылок учебной 
деятельности, навыков живого 
участия в совместных 
мероприятиях. Развитие 
познавательного интереса, 
любознательности. 

План работы 

  Мастер-классы для семей с 
детьми 

 

Физическое и 
оздоровительное 

Школа со 
спортплощадками  

Семейные спортивные 
праздники 

 

Сценарии 
праздников 
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 Училище 
олимпийского 
резерва 

Спортивные праздники План 
совместной 
работы 

 Детская 
поликлиника 

Медицинский лекторий для 

родителей по нормам и 
нарушениям развития детского 
организма 

План работы  

 Отделение ГИБДД 
Верх-Исетского 
района 4 рота 
полка ДПС 

Профилактика детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 

План работы 

 Пожарно-

спасательная часть 
№ 2 г. 
Екатеринбурга 

Формирование у детей навыков 
осознанного безопасного 
поведения в быту и правил 
поведения при пожарной 
опасности. Пропаганда знаний 
пожарной безопасности 

План работы 

Трудовое  
 

 

Производства и 
организации, в 

которых трудятся 
родители 
воспитанников 

Экскурсии и мастер-классы 
для детей 

Педагогическая инициатива 
родителей, направленная на 
ознакомление дошкольников с 
«Миром профессий» и 
формирование уважительного 
отношения к труду и 
творчеству взрослых. 

План работы 

 

Познавательное 

 

Школы района, 
Речевой центр 

 План работы 

 МБУ ДО – 

Городской 
детский 
экологический 
центр  

Совершенствование 
экологической культуры 
воспитанников в соответствие 
с ФГОС посредством участия в 
экологических конкурсах и 
проектах 

План работы 

 МАО ДО 
«Городской 
дворец 
творчества детей 
и молодежи» 
«Одаренность и 
технологии» 

Выявление и развитие 
творческого потенциала 
одаренных детей посредством 
участия в конкурсах, 
повышение уровня 
профессиональной 
компетенции педагогов 

План работы 

 ТМП МПК 
«Радуга» 

Проведение комплексного 
обследования и подготовка 
рекомендаций по оказанию 
детям психолого-

педагогического 
сопровождения  

План работы 
специалистов 

 МОБ 
Екатеринбурга, 
Библиотека № 6  
Библиотека 
имени 

Экскурсии, совместные акции, 
направленные на 
популяризацию чтения. 
Просветительская 
деятельность по 

План работы 
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К.Г.Паустовского формированию представлений 
о сферах человеческой 
деятельности, понимание их 
значение. 

Этико-

эстетическое 

 

 

 

Городские 
театры: ТЮЗ, 
Театр кукол 

Екатеринбургска
я детская школа 
искусств № 14 
им. 
Г.В.Свитидова 

 

 

 

Посещение спектаклей 
детьми и родителями 
Выезд артистов в 

ДОУ для проведения 
театрализованных 
интерактивных праздников  
Организация и проведение 
экскурсий, показ отчётных 
концертов обучающихся ДШИ 
с целью популяризации 
дополнительного образования, 
формирования привычек 
полезного время проведения. 
Развитие интереса к 
музыкально-творческой 
деятельности, игре на 
музыкальных инструментах. 

План работы 

 

2.10.11. Особенности, связанные с работой с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. 
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 
социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 
обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для проектирования 
воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОУ инклюзивное образование – это идеальная норма для воспитания, 
реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 
взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 
должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: 
• предметно-пространственная развивающая среда строится как максимально доступная 

для детей с ОВЗ; 
• событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 
• рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 
На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 
приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская 
и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, 
взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 
разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 
обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 
развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 
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На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 
учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 
обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 
личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 
организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 
свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации программы воспитания в дошкольных 
образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

• принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

• принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 
воспитания; 

• принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской 
деятельности; 

• принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к воспитанию 
ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 
являются: 

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка; 

• формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 
всех участников образовательных отношений; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 
развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

• налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в 
целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

• расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 
окружающем мире; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

2.10.12. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
обучающихся с ОВЗ в процессе реализации Программы воспитания. 

Современная семья переживает серьезный кризис, который выражается в усугублении 
трудностей семейного воспитания, ослаблении внимания к духовным ценностям. Отсутствие 
у молодых родителей осознанного отношения к их роли, снижение социальной установки на 
воспитание, образование детей, противоречивость представлений, о целях, задачах 
воспитания, закономерностях психического развития ребенка – все это отрицательно влияет 
на стабильность молодой семьи и полноценное становление личности ребенка, усиливает 
эмоциональную напряженность в семье, отрицательно сказывается на развитии детей. 

Материальные ценности зачастую доминируют над духовными, поэтому у детей 
искажаются представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, 
толерантности, гражданственности, патриотизме. 
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Реализация на практике данных положений возможна при условии учета социального 
статуса семьи, семейных традиций, уклада жизни, культурного, образовательного ценза, а 
также, что особенно важно, повышение родительской компетентности в области воспитания 
и развития ребенка.  

Основная миссия детского сада, заключается в признании первыми воспитателями детей – 

родителей. Задача детского сада «повернуться» лицом к семье, оказать ей педагогическую 
помощь, привлечь семью на свою сторону в плане единых подходов в воспитании ребенка. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 
ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей 
дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 
субъектов социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 
отношений составляет основу уклада ДОУ. 

Участие семьи – неотъемлемая и уникальная часть воспитательно-образовательного 
процесса в ДОУ. Семья является институтом, который оказывает наиболее сильное влияние 
на развитие ребенка в период дошкольного детства.  

Общение, взаимное уважение, принятие различий и, прежде всего признание важности 
интересов ребенка создают основу для плодотворного сотрудничества. С помощью взрослых 
(педагогов, родителей) и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 
окружающий мир, играть, общаться с окружающими, овладевает культурными практиками в 
процессе приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 
познанию мира, речи, коммуникации и т. п.), приобретая тем самым культурные умения. 
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 
случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 
поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Основной функциональной характеристикой 
партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 
процесс деятельности. 

Взрослые (педагоги, родители): 
• участвуют в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытные и 

компетентные партнеры, для которых характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и 
вера в его способности; 

• не подгоняют ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строят общение с ним 
с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 
привычки, интересы, предпочтения; 

• сопереживают ребенку в радости и огорчениях, оказывают поддержку при 
затруднениях, участвуют в его играх и занятиях; 

• стараются 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 со 
взрослыми и другими детьми. 

Партнерское взаимодействие взрослых 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 взрослых; 
• приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 
он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления; 

• не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 
ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 
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Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 
моральных норм; 

• учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, 
где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или иного 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; 

• приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 
решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное; 

• учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, 
выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 
социально приемлемыми способами; 

• учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 
общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 
родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 
доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле воспитания детей.  

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 
семья и образовательная организация равноправны, преследуют одни и те же цели и 
сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами 
воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 
преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений 
в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 
поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 
возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных 
представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 
которые могут быть предприняты со стороны образовательной организации и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 
других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Предусмотрена реализация системы просветительских и педагогических мероприятий для 
семей различных категорий, имеющих детей дошкольного возраста, посещающих и не 
посещающих ДОУ: 

1) Семьям, переживающим разные периоды развития: 
 семьям, имеющим ребенка раннего возраста, не посещающего дошкольное 

учреждение; 
 родителям детей-дошкольников; 
 бабушкам и дедушкам. 
2) Семьям, требующим повышенного внимания и нуждающимся в особой помощи: 
 многодетным; 
 малоимущим; 
 неполным семьям; 
 семьям, имеющим детей-инвалидов. 
3) Неблагополучным семьям группы риска, асоциальным семьям. 
4) Семьям разных национальностей. 
5) Детям дошкольного возраста, посещающим и не посещающим ДОУ 

Таким образом, образовательная организация занимается профилактикой, 
предупреждением и коррекцией при возникновении, выявлении отклонений в развитии детей 
на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 
способствующими позитивному проведению диалога. 
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Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 
педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 
эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также делятся информацией с родителями (законными 
представителями) о своей работе, о поведении детей во время пребывания в образовательной 
организации, о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к 
образовательной организации, его развитию, эффективному использованию предлагаемых 
форм образовательной работы.  

Образовательная организация может предложить родителям (законным представителям) 
активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 
представители) могут привнести в жизнь образовательной организации свои особые умения, 
пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное 
посещение музея, театра, помочь с уборкой территории, сопровождать группу детей во время 
экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 
предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 
участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 
самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 
Образовательной организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными 
представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

Программой предусмотрено создание условий для участия родителей (законных 
представителей) в образовательной деятельности, для этого предоставляются различные 
возможности: 

• участвовать в разработке и реализации проектов; 
• посещать группу, чтобы увидеть, как их дети там играют, трудятся и т.п.; 
• позаниматься вместе с детьми в группе, высказать свое мнение о результатах 

реализации программы, использования в работе с детьми материалов и пособий, обсудить 
прошедшие или намечаемые события и т.п.; 

• пообщаться с педагогами по поводу того, что вызывает беспокойство в отношении 
ребенка, решить проблемные ситуации, 

• обсудить прогресс и достижения ребенка, возникающие у него трудности; 
• участвовать в принятии решений, касающихся проведения мероприятий с детьми в 

группе, образовательной организации; 
• получать информацию о повседневных событиях и изменениях в физическом и 

эмоциональном состоянии ребенка; 
• выполнять функции экспертов в отношении собственных детей, и активно участвовать 

в их образовании и развитии; 
• обмениваться мнениями в социальных сетях по поводу деятельности образовательной 

организации, вносить предложения по улучшению. 
Партнёрство также включает в себя осуществляемое педагогическим коллективом 

образования (просвещение) родителей по вопросам сохранения, укрепления здоровья, 
развития детей и позитивного стиля общения. Таким образом, одним из основных 
педагогических условий работы по Программе является вовлечение родителей в 
образовательную деятельность, в личностно-развивающее взаимодействие, использование 
образовательного потенциала семьи в развитии детей. 

Во взаимодействии с родителями важно признание ценности их семейного опыта, 
установление партнерских сотрудничающих отношений; перейти к объединению, к доверию. 

Основные формы и содержание взаимодействия с родителями: 
Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, 
а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 
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Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической поддержки 
и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по 
различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации 
в родительских группах в мессенджерах и социальных сетях. 

Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит 
с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей 
формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. 

Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические 
задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную 
ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке 
родителей по поводу проведённой деятельности. 

Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 
Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса. 

«Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 
сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит через мессенджеры 
WhatsApp, Sferum, а также электронную почту ДОУ.  

Такие формы общения позволяет родителям оперативно уточнить различные вопросы, 
пополнить педагогические знания, обсудить и проиграть проблемы, придавая им 
интерактивное общение. 

Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся совместные с 
родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех участников 
образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, 
родителей и педагогов, педагогов и детей. 

Наглядная информация, размещенная на официальном сайте ДОУ, на информационных 
стендах для родителей (законных представителей) хорошо зарекомендовала себя как форма 
педагогического просвещения родителей (законных представителей) детей. Здесь 
помещаются краткие тексты на педагогические темы, консультации, ответы на вопросы 
родителей, фотографии, отражающие жизнь детей в детском саду и в семье, детские работы, 
списки рекомендуемой детской и педагогической литературы, нормативно правовые 
документы Российского законодательства, правоустанавливающие документы и 
распорядительные акты. Наглядная информация для родителей воспитанников должна 
освещать следующие вопросы: воспитание детей в труде, в игре, средствами художественной 
литературы; роль примера родителей, семейных традиций, семейных взаимоотношений; 
знакомство детей с окружающей жизнью, воспитание патриотических чувств и др 

Дни открытых дверей. Проведение Дней открытых дверей дает возможность родителям 
«прожить» день в детском саду, ощутить атмосферу детской жизни, своими глазами увидеть 
работу педагогов, их общение с воспитанниками. 

Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской 
общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, 
оздоровления и развития детей. 

Совет родителей. орган общественного управления ДОУ, позволяет родителям 
высказывать свое мнение по вопросам управления детским садом. 

Семейные творческие мастерские. Добровольное объединение родителей. Раз 
планомерно проводятся тематические встречи, на которых специалисты и воспитатели 
предлагают обсуждение вопросов и решением проблем по конкретным темам. Очень часто 
тема встречи запрашивается родителями. Поддержка родительских инициатив способствует 
установлению доверительных партнерских отношений межу педагогами и семьями 
воспитанников. 
 

Направления 
воспитания 

Тип встречи Форма встречи Тема встречи 
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Патриотическое  

Обсуждение 
замысла 

Очная  

Посещение 
мемориала воинской 
славы 

Организация и 
подготовка 
посещения 
мемориала 

 

Родительский чат 

Обсуждение 
итогов события 

Очная  

 

Социальное  
Организация и 
подготовка 
социальной 
акции 

Дистанционно  Социальные акции 
«Вещь добра» 

 

Познавательное  
Родительская 
школа 

Очно-

дистанционная 

Поддержка детской 
познавательной 
инициативы 

Физическое и 
оздоровительное 

Обсуждение 
общего замысла 

Очная Семейный 
спортивный праздник 

Трудовое  Обсуждение 
итогов за год 

Очная  Посещения детьми 

рабочих мест 

родителей: что 
изменилось в 
поведении и 
отношении детей? 

Этико-

эстетическое 

Консультации 
для родителей 

Очно/ 
дистанционно 

Домашнее чтение: 
список произведений 
и вопросы для 
обсуждения 

 

 

2.11. Организационный раздел 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 
Программа воспитания реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации:  
• готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 
виды совместной деятельности; 

• сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного 
образования на уровень начального общего образования; 

• обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 
современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 
обучения; 

• наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 
достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

• взаимодействие с родителями по вопросам воспитания; 
• учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 
национальных и пр.). 
 

2.11.1. Уклад МБДОУ – детский сад комбинированного вида № 302 

Программа воспитания Организации реализуется через формирование социокультурного 
воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 
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готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 
принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 
виды совместной деятельности. 

Уклад-установленный или установившийся порядок в организации чего-либо. (толковый 
словарь русского языка Д.Н. Ушакова) 

Уклад жизни в учреждении – это система отношений в ДОУ, сложившаяся на основе 
нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных 
воспитательных процессов. Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому 
объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, 
традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей 
дошкольного воспитания для всех участников образовательных отношений: руководителя 
ДОУ, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 
(законных представителей), субъектов социокультурного окружения учреждения. 

Уклад Организации направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 
уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 
современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 
обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 
достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам воспитания. 
4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 
психологических, национальных). 

Уклад определяет характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 
детьми и педагогами, между педагогами и родителями, детей друг с другом. Уклад включает 
в себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников образовательных 
отношений в социальных сетях и мессенджерах. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 
недельного, месячного, годового цикла жизни детского сада 

Уклад жизни ДОУ находит свое выражение в Уставе учреждения, в ООП ДО и Программе 
воспитания, во внутренней документации. 

Воспитательный процесс в ДОУ строится с опорой на базовые национальные ценности, 
хранимые в социально-исторических, культурных, семейных традициях многонационального 
народа России, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное 
развитие страны в современных условиях. Они являются основой организации ценностно-

смыслового пространства дошкольного образования, которая включает отбор таких 
ценностей, которые могут быть освоены дошкольниками: 

• патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 
Отечеству; 

• социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 
достоинство; 

• гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

• семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 
старших и младших, забота о продолжении рода; 

• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 
настойчивость; 

• наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
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• традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной 
жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 
основе межконфессионального диалога; 

• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 
сознание; 

• человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 
человечества, международное сотрудничество. 

С учетом следующих принципов:  
• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка,  
• соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка; 
• создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 
работников;  

• системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 
Программа воспитания ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного города 

и района, природного, социального и рукотворного мира. Поликультурное воспитание 
дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников. 
Дети знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 
представителями которых являются участники образовательного процесса. На этапе 
дошкольного детства очень важно, чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; умел 
взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил многообразие мира. 

В системе развивающего обучения важную роль играет культурная среда – то пространство, 
в котором ребенок получает возможность максимально реализовать свой личностный 
потенциал. 

Уклад в нашем детском саду направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, 
родителей и педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, 
способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие 
событий и выбирать способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь 
детей увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, 
коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Важными 
традициями ДОУ в аспекте социокультурной ситуации развития являются: 

-знакомство с народными играми; 
-приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов; 
-приобщение к истокам русской народной культуры; 
-знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города и его 

окрестностей. 
Стиль общения: основан на взаимном уважении, эмпатии, искренности и толерантности. 

Почтительное отношение к людям преклонного возраста, ветеранам, инвалидам. 
Речевые нормы: грамотность, логичность, понятность высказываний, соответствие 

правилам русского литературного языка. 
Речевой этикет: уважительное отношение к собеседнику. 
Чистота и привлекательность: поддерживается совместными усилиями сотрудников и 

родителей (законных представителей) в совместных трудовых десантах и соблюдении правил 
поведения в публичных местах. 

Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. 
Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что они пришли. Говорят, что его 
прихода с нетерпением ждут другие дети. С приходом последнего ребенка воспитатель 
приветствует всех детей. Выражает радость по поводу того, что все дети собрались вместе. 
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Желает им весело и интересно провести время. Обсуждает содержание их совместной 
деятельности на текущий день. В процессе обсуждения учитывает пожелания и предложения 
детей. В конце дня все вместе кратко подводят итог прожитого дня. Обращает внимание на 
детские работы, выполненные в процессе свободной самостоятельной деятельности. 
Побуждая детей к дальнейшему совершенствованию этих работ. Затем каждому ребенку 
предоставляется возможность сказать о себе что-либо хорошее. 

Еженедельные традиции: по понедельникам утренние часы проходят под девизом: «Утро 
радостных встреч». Воспитатель выражает радость по поводу встречи с детьми. Рассказывает, 
как он провел выходные дни или о чем – то новом, интересном. Затем выслушивает всех детей, 
желающих поделиться своими впечатлениями. Воспитатель рассказывает, что нового и 
интересного ожидает детей на этой неделе.  

Ежемесячные традиции: «День именинника», театральное развлечение. 
Ежегодные традиции: основой годового плана воспитательной работы являются общие 

для всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети всех возрастных 
групп. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 
взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят с более старшими создает 
благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, 
проявления уважения, самостоятельности. Это дает большой воспитательный результат, чем 
прямое влияние педагога.  

Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, в зависимости от 
возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей, и по 
необходимости, сокращено и дополнено другими событиями. 

Часть праздников заменена другими социально и личностно значимыми для участников 
образовательных отношений событиями; период подготовки к каждому празднику 
определяется педагогами, в соответствии с тематикой праздника, возрастными и 
индивидуальными особенностями, потребностями и интересами детей. 

Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные: 
- явлениям нравственной жизни ребёнка: «Именины» (дни рождения детей, «День 

рождение Детского сада»); 
- окружающей природе: акция «Кормушка для птиц», «Осенины», «Встреча весны», 

«День птиц»; 
- миру искусства и литературы «Неделя книги», «Неделя театра»; 
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: «Новый 

год», «День матери», «День семьи», «Праздник всех женщин», «День защитника Отечества» 
и др.; 

- наиболее важным профессиям: «День воспитателя и всех работников детского сада». 
«1 Сентября – День знаний» Взрослые поздравляют детей, желают им здоровья, радости, 

светлых и радостных дней. Обыгрывают появление в группе предметов, которые необходимы 

детям. 
Предметно-пространственная среда дает ребенку возможность выбора занятий по 

интересам, проявления самостоятельности и инициативы в центрах активности: «Уголок 
творчества», «Игровая зона», «Книжный уголок», «Мастерская», «Центр исследовательской 
деятельности», «Центр воды и песка», «Спортивный уголок», «Цент строительства», «Центр 
мелкой моторики».  

Обеспечены условия для самореализации через различные виды детской деятельности: 
игра, рисование, конструирование, лепка, игра на музыкальных инструментах. 

Автодидактика развивающей среды позволяет детям работать с материалами без помощи 
взрослого. 

Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий: практика 
создания творческих групп педагогов, которые оказывают консультативную, 
психологическую, информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 
вопросах организации воспитательных мероприятий; единое с родителями образовательное 
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пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных 
воспитательных задач. Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом 
сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 
среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 
эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 
сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 
• педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 
• улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

• педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 
• педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 
• он 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. 
При организации совместной деятельности взрослых и детей, для воспитателя 

рекомендуется позиция равного партнёра, включённого в деятельность с детьми, который 
«изнутри» этой деятельности вводит свои предложения и принимает замыслы детей, 
демонстрирует разнообразные способы действий, решает возникающие в совместной 
деятельности проблемы вместе с детьми без жёстких оценок. При этом включённость 
воспитателя в деятельность наравне с детьми предполагает: 

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

• свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 
организации рабочего пространства); 

• открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 
Образовательный процесс ДОУ осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества. 

Программа воспитания реализуется в течение всего времени нахождения ребенка в детском 
саду: в процессе НОД, в режимных моментах, в совместной деятельности с детьми и в 
индивидуальной работе. 

Ритуалы, традиции и обычаи делают ребенка причастным к обществу. Планирование 
работы в ДОУ основываться на тематическом принципе построения образовательного 
процесса. Этот принцип реализуется в тесном взаимодействии и слаженности в работе всего 
педагогического коллектива. 

Единицей воспитания является событие. Это форма совместной деятельности ребенка и 
взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного 
опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 
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воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми 
в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 
воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым 
образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 
реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 
Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 
ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 
беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные 
педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 
воспитательной работы ДОУ и группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 
• разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско- 

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 
игры и др.); 

• проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 
взрослыми, с носителями значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное 
творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

• создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 
приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего 
детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 
работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 
педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 
группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде специально 
организованной образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 
осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Специально организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 
различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно- 

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 
трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием 
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 
самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения программы и решения 
конкретных образовательных задач. 

При свободной самостоятельной деятельности детей для воспитателя рекомендуется 
позиция создателя предметно- пространственной среды, когда взрослый непосредственно не 
включён в детскую деятельность, а создает образовательную среду, в которой у детей 
появляется возможность действовать свободно и самостоятельно. Во время свободной 
деятельности детей в специально подготовленной развивающей среде для воспитателя 
рекомендуется позиция деятельностного взрослого. В основном, это организация ручного 
труда с подгруппой детей. Гармоничное сочетание форм деятельности позволяет направлять 
и обогащать развитие детей, организовать для детей культурное пространство свободного 
действия, необходимое для процесса индивидуализации. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 
раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это 
содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 
степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 
- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 
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- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 
нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 
организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 
достижение поставленных воспитательных целей; 

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, 
в особенности – игровой. 

Предметно-пространственная среда отражает ценности, на которых строится Программа 
воспитания, и способствует их принятию и раскрытию ребенком. Учитывая принцип 
культуросообразности, можно выделить воспитательный потенциал среды, представленный в 
следующих аспектах: 

 среда, наполненная нравственно-эстетическими ценностями, дает способ жить и 
развиваться; 

 среда формирует отношение к культурным ценностям, способствует усвоению 
социального опыта и приобретению качеств, необходимых для жизни; 

 среда выступает способом трансформации внешних отношений во внутреннюю 
структуру личности; 

 среда не только условие творческого саморазвития воспитанника, но и показатель 
профессионального роста педагога. 

 среда включает знаки и символы государства. 
 среда отражает этнографические и другие особенности социокультурных условий, в 

которой находится ДОУ; 
 среда является экологичной, природосообразной и безопасной; 
 среда обеспечивает ребенку возможность общения, свободной игры и совместной 

деятельности, отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 
 среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 
необходимость научного познания, формирует научную картину мира; 

 среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 
труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 
представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены 
в среде; 

 среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 
здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

 среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 
с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 
должна быть гармоничной и эстетически привлекательной; 

 среда обеспечивает формирование разновозрастного детского социума. 
 

 

От взрослого — 

внесение 
воспитательных 

элементов в среду 

От совместной 
деятельности ребенка и 

взрослого — событийность 

От ребенка — интеграция в 

среде продуктов детского 
творчества 

и инициатив ребенка 

Формирование Развитие и педагогическая 
поддержка 

Становление 
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Для 
патриотического 
воспитания: 

- оформление 
тематических 
выставок и мини-

музеев; 
- оформление и 
презентация 
проектов. 

- в процессе выставочной 
деятельности, целевых 
прогулок педагог сообщает 
адаптированную для 
восприятия дошкольника 
информацию о городе 
Екатеринбурге 
(национальный состав, 
природа, архитектура, 
достопримечательности, 
транспорт); 
-постепенно накапливаемая 
информация отражается в 
продуктах творчества детей 
(моделирование, 
макетирование, рисование, 
конструирование) 

-постепенное осознание позиции 
патриота-человека, знающего и 
любящего свой родной город; 
- накопленные знания 
позволяют сформировать 
детское мировоззрение, 
конкретизировать образ Родины; 
- воспитываются уважение к 
горожанам, людям труда, 
формируется позиция 
соучастника общественной 
жизни детского сада и родного 
города; 
-в процессе творческой 
деятельности реализуется 
эмоциональный отклик к малой 
родине, красоте природы, 
разнообразию инфраструктуры. 

Для социального 
воспитания: 

- игровой материал 
и оборудование для 
сюжетных и 
совместных игр 
детей; 
- постепенное 
развитие сюжета 
игры; 
- возможность 
организации игры 
парной, подгруп-

повой, общей. 

- взрослый организует игры 
дошкольников, развивает 
сюжет игры, с целью 
развития и проявления 
разнообразных по характеру 
и степени взаимодействия 
личностных качеств 
ребенка; 
- организует необходимое 
игровое пространство, 
постепенно дополняя его 
содержание в соответствии 
с накопленным опытом 
детей. 

- постепенно формируются 
социальные навыки и качества 
личности: эмпатия, доверие, 
принятие чужой позиции; 
- самостоятельный поиск путей 
выхода из конфликтных 
ситуаций; 
- в группе складывается правило 
(традиция) совместных игр и 
занятий, которая принимается 
всеми участниками игровых 
отношений. 

Для 
познавательного 
развития: 

- наполнение 
центров активности 
материалами, 
предметами и 
объектами, 
позволяющими 
сформировать 
детское 
мировоззрение; 
- оснащение группы 
автодидактическим
и развивающими 
материалами; 
- оформление 
видеотеки и 
картотеки игр «Я 
познаю мир» 

- в процессе познавательно-

исследовательской 
деятельности взрослый 
обучает приёмам познания: 
обследование, наблюдение, 
анализ; 
- взрослый в процессе 
обучения, создаёт ситуации 
для анализа информации, 
установления причинно-

следственных связей, 
формулировке собственных 
выводов; 
- в исследовательской 
деятельности как результат 
формулируется 
элементарное научное 
понятие; 

- постепенное накопление 
элементарных научных 
представлений, формирование 
картина мира; 
- развивается интерес к 
исследовательской и проектной 
деятельности; 
- накоплены умения по сбору, 
анализу информации, 
формулировке собственных 
выводов; 
- развиваются предпосылки 
учебной деятельности, способы 
деятельности для решения 
разнообразных задач, умение 
применять полученные знания в 
жизни. 
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Для физического 
воспитания: 

- оборудование 
спортивного уголка 
группы, 
- оснащение уголка 
спорт инвентарём и 
атрибутами; 
- оборудование в 
умывальной 
комнаты 
гигиенической 
зоны; 

-взрослый постепенно 
вводит в режим дня игры 
различной двигательной 
плотности, упражнения и 
элементы самомассажа, 
закаливающие мероприятия; 
-постепенно накапливается 
игротека игр и упражнений, 
разученных в группе; 
-в режиме дня выделяется 
время для проведения 
гимнастики, гигиенических 
и закаливающих процедур 

-постепенное формирование 
привычек здорового образа 
жизни; 
-самостоятельное выполнение 
ребёнком элементарных 
гигиенических и закаливающих 
процедур; 
-формирование в группе правил 
(традиций) проведения туалета и 
закаливающих мероприятий; 
-в игровой деятельности 
формируется позиция лидера, 
способного организовать 
совместную деятельность в 
соответствии с правилами игры. 

Для трудового 
воспитания: 

- орудия труда в 
соответствии с 
ростом и возрастом 
ребенка; 
- взрослый 
формирует 
традицию 
дежурства; 
-оснащение участка 
уборочным 
инвентарём в 
соответствии с 
ростом и возрастом 
детей. 

- взрослый вводит игру или 
правило, связанное с 
самоорганизацией детей в 
ходе дежурства (например, в 
санитаров); 
- взрослый задает «круг» как 
форму совместности и 
самостоятельного выбора 
ребенка; 
-взрослый формулирует 
правила коллективного 
труда, технику безопасности 
при выполнении трудовых 
действий. 

- в среде заложены условия для 
самостоятельности ребенка, 
практикования им 
самостоятельного навыка 
(инструменты, материалы, 
ситуации в течение дня, 
например, уборка после приема 
пищи); 
- технология самостоятельного 
планирования ребенком своей 
трудовой активности в рамках 
заданных взрослыми вариантов; 
-проявление самоорганизации и 
самоконтроля при выполнении 
трудовых действий и поручений. 

Для этико-

эстетического 
воспитания: 
-оформление 
стендов, полочек 
красоты, 
вернисажей и 
выставок; 
-оснащение уголка 
творчества 
разнообразными 
изобразительными 
средствами и 
материалами 

-организация творческих 
мастерских по обучению 
нетрадиционных техник 
изображения и 
конструирования; 
-организация выставочной 
деятельности и конкурсных 
мероприятий; 
-обучение технологии 
объективной оценки 
детских работ и продуктов 
творчества; 
-в процессе «любования» и 
наблюдения формируются 
понятия прекрасного, 
принятых эталонов красоты, 
доступных пониманию 
дошкольников. 

в процессе творчества 
проявляются качества личности 
аккуратность, организованность,  
самостоятельность; 
-при совместном обсуждении и 
оценке продуктов творчества 
развивается критичность, 
формируется умение объективно 
оценивать и анализировать свою 
работу; 
-накопление опыта работы с 
разнообразными 
изобразительными материалами 
развивает воображение и 
фантазию. 
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2.11.2. Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ. События МБДОУ. 
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 
ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 
раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности.  

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он 
должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.  
В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть 
не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 
режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, 
совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 
воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 
воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 
• разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 
игры и др.); 

• проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 
взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 
литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

• создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 
приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего 
детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 
работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 
педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 
группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Воспитывать положительное отношение к явлениям общественной жизни. 
Формировать личностный интерес к традиционным праздничным событиям для семьи, и 

государства. 
Создавать условия для воспитания чувства гражданской принадлежности ребенка. 

Воспитывать интерес и уважение к народной культуре и традициям. 
Воспитывать способность эмоционально воспринимать образ и передавать его, используя 

основные средства музыкальной и художественной выразительности. 
Воспитывать потребность совершенствовать свои творческие качества, выявление таланта 

посредством участия в различных видах деятельности. 
Воспитывать положительные эмоции к сезонным явлениям, бережного отношения к 

окружающей природе. 
Приобщать воспитанников к миру музыки, искусства и литературы. 
Воспитывать желание принимать активное участие в праздниках, развлечениях, в игровой 

и театрализованной деятельности. 
Воспитательный процесс при проведении традиционных праздников и других 

мероприятий, направлен на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, с 
учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей и 
социального заказа родителей (законных представителей). В реализации Программы 
воспитания проведение праздников, событий, мероприятий ориентированы на формирование 
личностного интереса по всем направлениям развития каждого ребенка дошкольного 
возраста. 
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Помимо проведения утренников и праздников, посвященных Национальному календарю 
знаменательных дат, в нашем ДОУ существуют традиции и обычаи, ориентированные на 
педагогов и других сотрудников, которые помогают сплотить коллектив, формируют 
доверительные отношения: поздравление именинников, проведение ежегодной акции «Вещь 
добра», трудовых десантов и волонтерских акций. 

 

Роль праздников, развлечений в патриотическом воспитании детей. 
 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, 
внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний, 
полученных на различных занятиях, способствуют, его нравственному воспитанию, развитию 
социально-коммуникативных навыков. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для развития речи детей, раскрытия 
их творческих способностей и талантов. 

Праздник хороший способ для раскрепощения, снижения детской утомляемости, и 
напряжения образовательного процесса. 

Праздник – это возможность для родителей получить представление, о том, какие у ребенка 
взаимоотношения с детским коллективом и другими людьми. Каждый родитель может 
оценить поведение своего ребенка: насколько он общителен, артистичен, умен, талантлив, 
открыт для общения и достаточно ли дисциплинирован. 

При проведении праздников и ознакомлении детей с музыкой открываются большие 
потенциальные возможности для патриотического воспитания. 

Фольклорные музыкальные произведения ненавязчиво, в веселой игровой форме знакомят 
детей с обычаями и бытом русского народа, трудом, бережным отношением к природе, 
жизнелюбием, чувством юмора. 

С музыкальным фольклором дети знакомятся на занятиях, в повседневной жизни, на досугах 
и во время подготовки к календарным праздникам. Органично вплетённые в жизнь детей 

попевки, заклички, колыбельные, частушки, песенки-потешки вызывают у детей интерес к 
творчеству России, желание продолжать знакомство с ним. 

Детям даются понятия: «народная музыка», «оркестр народных инструментов», «народный 
хор», «народный танец». Использование в музыкальной деятельности народных 
инструментов: ложек, трещоток, бубнов, помогает ярче выразить характер и настроение 

русской народной музыки. 
Чувство любви к родной природе – еще одно из слагаемых патриотизма. 
Экологические праздники закладывают основу для воспитания любви к родной природе 

через слушание произведений композиторов-классиков, исполнение песен о природных 

явлениях, отражающих красоту родной природы, что влияет на развитие патриотических 

чувств дошкольников. 
Знания о животных и птицах, обитающих в наших краях, отношения к ним, помогают детям 

воплощать художественный замысел, через различные образы мира животных в праздничном 
театральном представлении. 

Проведение праздников, развлечений и включение в музыкальную детскую деятельность 
произведений русских и советских композиторов способствует воспитанию чувства 

патриотизма, любви к Родине, восхищения, гордости за свой народ и свою страну. 
Традицией стало проведение патриотических вечеров досуга, праздников: «День народного 

единства», «День защитника Отечества», «Масленица», «День космонавтики», «День 

Победы», «День города», «День защиты детей», «День России», «День семьи» 

В преддверии празднования Дня Победы, в детском саду для детей организуются различные 
мероприятия с участием родителей, направленные на формирование у них знаний о празднике, 
об историческом наследии нашей страны, чувства гордости за подвиг нашего народа! 
Масштабно проходят такие мероприятия, организованные ко Дню Победы, как шествие 
«Бессмертного полка», в групповых помещениях оформляются уголки памяти. 
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Вся работа организуется согласно утвержденного администрацией и согласованного на 
Совете педагогов и с Советом родителей плану работы. Праздники как структурные единицы 
примерного календаря праздников по инициативе педагогов, детей или родителей 
воспитанников могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для 
участников образовательного процесса событиями. 

 

Направление 
воспитания 

Основные события 

Патриотическое  Неделя родного языка 

Фестиваль «Родной свой край люби и знай» 

Международный день родного языка 

 

Социальное  День Знаний 

День дошкольного работника 

Социальная акция «Я шагаю в детский сад» (профилактика ДТП) 
День пожилого человека 

День Матери 

Новый год 

Международный день семьи 

День Победы 

Международная акция «День Земли» 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

День народного единства 

День доброты 

Познавательное  Международный день космонавтики 

Всемирный День Земли 

Международный День защиты Земли 

Международный день птиц 

Всемирный день детской книги 

День заповедников и национальных парков 

«Зелёная» неделя  
День животных 

 

Трудовое Конкурс по лего-конструированию «Город мечты» 

День солидарности трудящихся 

Весенний трудовой десант 

 

Физическое и 
оздоровительное 

Зимняя неделя здоровья в «Звёздочке» 

Весенняя неделя здоровья в «Звёздочке» 

День зимних видов спорта в России 

Фестиваль ВФСК ГТО 

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» 

Неделя психологии «Познай себя» 

 

Этико-эстетическое  Конкурс чтецов «Детский мир» 

Творческий конкурс «Осень чародейка» 

Международный день музеев 

Вокальный конкурс «В гостях у сказки» 
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2.11.3. Организация предметно-пространственной среды. 
 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, 
региональную специфику, а также специфику МБДОУ и включать: 

• оформление помещений; 
• оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ; 

• игрушки. 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 
образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 
процессе: 

знаки и символы государства, региона, населенного пункта и МБДОУ; компоненты среды, 
отражающие региональные, этнографические и другие особенности социокультурных 
условий, в которых находится ДОО; 

компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 
компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности; 
компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей; 
компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 
необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также 
отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, 
раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру 
России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их 
принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 
Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация. 
Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 
Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 
Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 
необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, а также отражает 
ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 
героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка с ОВЗ могут быть 
отражены и сохранены в среде.  
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Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления здоровья, раскрывает 
смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру России, 
знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 
организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной.  

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию 
отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 
должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

Развивающая предметно пространственная среда выдержана с учетом требований ФГОС 
ДО открывает воспитанникам, весь спектр возможностей, направляет усилия педагогов на 
эффективное использование отдельных ее элементов. Предметно- развивающая среда 
создается творческими усилиями педагогов, сотрудников, родителей и соответствует их 
интересам и потребностям. 

Среда спроектирована в соответствии с общеобразовательной Программой, в сочетании с 
Программой воспитания и соответствует возрастным особенностям, гигиеническим 
требованиям и нормам, правилам пожарной безопасности. 

Насыщенность и гибкое зонирование всего пространства обеспечивает осуществление 
деятельностей по разным видам и интересам детей. Среда содержательно насыщена, игровой 
материал пригоден для использования. 

Вариативность развивающей предметно–пространственной среды определяется, 
содержанием обучения и воспитания, культурными и художественными традициями, 
климатическими и географическими особенностями. Материал периодически меняется в 
разных вариациях. 

Полифункциональность среды открывает множество возможностей, обеспечивает все 
составляющие образовательного и воспитательного процесса, среда многофункциональная. 

Пространство групп трансформируется, хорошо организовано в виде уголков, центров, 
оснащённых достаточным количеством развивающих материалов и средств. 

Доступность – это обеспечение свободного доступа воспитанников к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающие все основные виды детской активности и 
позволяющие выбирать воспитанникам интересные для себя занятия. 

Безопасность – все элементы среды соответствуют требованиям СанПиН по обеспечению 
надежности и безопасности их использования и правилам пожарной безопасности. 
Внутреннее оформление помещений, ближайшее окружение, детская площадка, оборудование 
безопасно и здоровье сберегающее. 

Эмоциональная насыщенность и эстетичность – то, что привлекательно, забавно, 
интересно, ярко, выразительно побуждает любопытство и довольно легко запоминается. 
Игрушки – обеспечивают максимальный для каждого возраста развивающий эффект. 

Признаки индивидуализации: возможность организации личного пространства, фиксация 
достижений ребёнка. Каждому ребенку обеспечено личное пространство (кроватка, стульчик, 
шкафчик для хранения личных вещей, принадлежащих только ему, уголки уединения и т. д.) 
Детская мебель соответствует возрасту и росту детей. 

Соблюдены гендерные особенности воспитанников, организованы игры для мальчиков и 
девочек. Например, для старшего дошкольного возраста в центре ручного труда и 
конструирования размешены образцы изготовления различной техники (мальчикам), сумочки, 
куклы с гардеробом вещей, предметы быта (девочкам). 

Насыщенность среды в группах соответствует возрастным возможностям детей и 
содержанию программы. Образовательное пространство в группах оснащено средствами 
обучения (в том числе техническими), соответствующими материалами (в том числе 
расходными, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём в 
соответствии со спецификой программы). Организация образовательного пространства и 
разнообразие материалов, оборудования и инвентаря обеспечивает: 
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• Игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
категорий воспитанников, экспериментирование с доступными материалами (в том числе с 
песком и водой); 

• Двигательную активность (в том числе развитие крупной и мелкой моторики), участие 
в подвижных играх и соревнованиях; 

• Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно 
пространственным окружением; 

• Возможность самовыражения детей. 
Нет жестких, детализированных требований к построению среды в ДОУ. В каждой 

возрастной группе создаются условия для самостоятельной активной целенаправленной 
деятельности (игровой, двигательной, изобразительной, театральной). 

Организация и размещение предметов развивающей среды отвечает возрастным 
особенностям детей и их потребностям. У ребенка дошкольного возраста есть три основные 
потребности: в движении, общении, познании. Среда организуется так, чтобы у ребенка был 
самостоятельный выбор: с кем, где, как во что играть. Подбор оборудования и материалов для 
групп определяется особенностями развития детей конкретного возраста и характерными для 
этого возраста сензитивными периодами. Например, для детей третьего года жизни нужно 
свободное, достаточно большое пространство, где можно удовлетворить потребность в 
активном движении: катании, игры с крупными двигателями. Группе четырехлетних 
необходим развернутый центр сюжетно-ролевых игр с большим количеством атрибутов. У 
детей среднего дошкольного возраста ярко проявляется потребность в игре со сверстниками, 
создании своего мира в укромных уголках. Поэтому дети пятого года жизни с удовольствием 
строят уютные домики и другие сооружения, рассчитанные на игру 2 – 3 человек. В старшем 
дошкольном возрасте дети предпочитают совместные игры, оборудование размещается так, 
чтобы было удобно организовывать совместную деятельность. 

Примерно раз в два месяца воспитатели заменяют, переставляют оборудование. 
Развивающая среда в группах постоянно изменяется. В группе находится много игр, игрушек 
и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодически сменяется игровой 
материал, появляются новые предметы, стимулирующие игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей. Если оборудование или пособие не 
используется его выносят. В группах есть уютное место для отдыха. Это мягкие пуфики. 

Вся организация образовательного процесса предполагает свободу передвижения ребенка 
по всей группе. Планировка располагает для работы с подгруппами, индивидуальной работы. 

Прослеживается разделение участков для шумных и спокойных игр. 
В соответствии с комплексно - тематическим принципом планирования образовательного 

процесса в группах создаются следующие центры развития детей: 
• Игровой центр. 
• Центр экспериментирования и природы, центр математики; 
• Центр детской литературы, центр речевого развития; 
• Центр развития движений, подвижных и спортивных игр; 
• Центр развивающих игр и игрушек; 
• Центр художественного творчества; 
• Центр музыки и тетра. 
 

Патриотическое воспитание дошкольников — обязательная составляющая часть 
деятельности педагогов-воспитателей ДОУ. Она заключается не только в воспитании любви к 
нашей общей Родине России, но и обучению бережного отношения к самым близким: семье, 
дому, к тому месту, где родился, природе, которая тебя окружает. В настоящее время, 
патриотизм — это тот якорь, на котором держится понятие «государство». И формированию 
этого качества в новом поколении отводится особая роль. 

Как и любое воспитательное воздействие на ребёнка, формирование патриотических чувств 
использует методы наглядности. С этой целью в пространстве групп и в холле ДОУ 
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оформлены патриотические уголки, которые помогают в решении этой сложной, 
многокомпонентной задачи. 

Материал Патриотического уголка структурирован в соответствие с направлениями работы 
и включает в себя следующие разделы:  

• Знания о государстве. 
• Информация о родном крае (области, городе). 
• Изучение народных традиций и культуры. 
• Малая родина — дом, где мы живём. 
• Семья — самое важное в жизни. 
 

2.11.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

 

Главным условием развития ДОУ являются человеческие ресурсы, а именно 

педагогические кадры учреждения. На сегодня сформирован творческий педагогический 
коллектив, готовый к поиску оптимальных путей достижения новых качественных 

результатов, освоению новых форм и методов работы с детьми, объединенный едиными 

целями и задачами. Создано педагогическое сообщество единомышленников, в котором 
царит благоприятный психологический климат, создается атмосфера педагогического 
оптимизма, ориентация на успех, обеспечиваются условия для сохранения и укрепления 
здоровья. Работа педагогического коллектива характеризуется целостностью и 
предусматривает взаимосвязь между различными видами деятельности. 

Реализация Программы осуществляется:   

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 
ДОУ. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 
воспитанников в ДОУ.  

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 
пребывания воспитанников в ДОУ (платные образовательные услуги). 

ДОУ самостоятельно определяет потребность в педагогических работниках и формирует 
штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых 
образовательных программ дошкольного образования, контекста их реализации и 
потребностей. 

Уровень квалификации, укомплектованность кадрами свидетельствует о готовности 
педагогического коллектива ДОУ к реализации Программы.  

Характеристика педагогических кадров, участвующих в реализации Программы, 

представлена в ПРИЛОЖЕНИИ. 

В ДОУ создана система повышения квалификации: каждые три года педагоги проходят 
курсовую подготовку. Все педагоги прошли обучение по программам проектирования 
образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО и закончили курсы повышения 
квалификации по теме: «Практический опыт реализации и рекомендации по инклюзивному 
образованию детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС», в объеме 72 часов. Педагоги 
повышают свой профессиональный уровень через посещения методических объединений 
района, города, прохождение процедуры аттестации, самообразование, что способствует 
повышению профессионального мастерства, положительно влияет на развитие ДОУ.
 Задолженности по курсовой подготовке нет. Педагоги ДОУ творчески подходят к 
выбору вариативных программ и технологий, направляя все усилия на построение целостного 
педагогического процесса, обеспечивающего полноценное всестороннее развитие ребенка: 
физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-

эстетическое развитие и все виды их взаимосвязей.  
При участии специалистов: учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога психолога 

обеспечивается коррекция речевого и психического развития детей с учетом индивидуальных 
особенностей развития каждого воспитанника.  
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Разделению функционала,  
связанного с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Наименование 
должности 

(в соответствии 
со штатным 

расписанием ДОУ) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 
воспитательного процесса 

Заведующий 
детским садом 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ;  
- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 
воспитательную деятельность; 
 - проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за 
учебный год;  
- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, 
включая календарный план воспитательной работы на учебный год; – 

регулирование воспитательной деятельности в ДОУ;  
– контроль за исполнением управленческих решений по 
воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется 
через мониторинг качества организации воспитательной деятельности 
в ДОУ). 

Заместитель 
заведующего по 
воспитательно-

методической 
работе  

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 
реализации разнообразных образовательных и социально значимых 
проектов;  
- информирование о наличии возможностей для участия педагогов в 
воспитательной деятельности;  
- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной 
деятельности;  
- организация повышения психолого-педагогической квалификации 
воспитателей;  
- организационно-координационная работа при проведении 
общесадовых воспитательных мероприятий;  
- участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.;  
-организационно-методическое сопровождение воспитательной 
деятельности педагогических инициатив;  
- создание необходимой для осуществления воспитательной 
деятельности инфраструктуры;  
- развитие сотрудничества с социальными партнерами;  
- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов; 

Педагог-психолог  
Учитель – логопед 

Инструктор по 
физической 
культуре 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической 
культурой;  
- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 
сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 
ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций ДОУ;  
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Музыкальный 
руководитель  
Воспитатель  
 

– организация работы по формированию общей культуры будущего 
школьника;  
- внедрение здорового образа жизни;  
– внедрение в практику воспитательной деятельности научных 
достижений, новых технологий образовательного процесса;  
–организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых 
районными, городскими и другими структурами в рамках 
воспитательной деятельности; 

Младший 
воспитатель 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 
творчеством, трудовой деятельностью;  
- участвует в организации работы по формированию общей культуры 
будущего школьника; 

 

2.11.5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 
личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ. 

1) Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 
По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей. 
В основе процесса воспитания детей в МБДОУ лежат традиционные ценности российского 

общества. В МБДОУ созданы особые условия воспитания для отдельных категорий 
обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с 
ограниченными возможностями здоровья, одаренные дети и другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребёнка 
независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 
этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную 
социальную ситуацию развития. 

В МБДОУ созданы следующие условия, обеспечивающие достижение целевых ориентиров 
в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми 
образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 
партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств её реализации, 
ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с особыми 
образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности ребёнка, 
создание условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 
поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 
категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, 
охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 
подвижных и статичных форм активности с учётом особенностей развития и образовательных 
потребностей ребёнка; речь идет не только о физической доступности, но и об 
интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть 
понятны ребёнку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка 
дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и основанием для 
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 
реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 
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взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 
должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в Организации. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 
обучающихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает 
возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 
рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 
достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 
и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 
приобретается опыт развития отношений между детьми, родителям (законным 
представителям), воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 
образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 
совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 
разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-родительских группах 
обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 
развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, 
праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 
каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 
формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 
Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 
самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и педагогических 
работников. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в Организации, являются: 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 
3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности; 
5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 
Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях Организации являются: 
1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 
всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 
развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей 
(законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 
окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 
представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с ОВЗ; 
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том числе 

их эмоционального благополучия; 
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8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

 

Описание условий реализации Программы 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ 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 ОВЗ в образовательное пространство. Поэтому помимо 
нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима разработка 
соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и других 
обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 
организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного 
центра по развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные образовательные программы образования обучающихся с ОВЗ, 
органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при 
недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации. Реализация данного 
условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ максимально адекватный при его 
особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно и 
ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным компонентом этого условия 
является наличие разнообразных образовательных организаций (включая организации 
дополнительного образования) в шаговой доступности. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 
потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется 
возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 
обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности 
(в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 
стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 
необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 
разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 
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5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 
 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в 

МБДОУ - часть образовательной среды и фактор, мощно обогащающий развитие детей. 
ППРОС выступает основой для разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной 

и привлекательной для каждого ребенка деятельности.    
 ППРОС - должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с 

Программой. МБДОУ имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 
психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

ППРОС - представляет собой единство специально организованного пространства как 

внешнего (территория), так и внутреннего (групповые, специализированные, 
технологические, административные и иные пространства), материалов, оборудования, 
электронных образовательных ресурсов и средств обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, материалов для организации самостоятельной 

творческой деятельности детей. ППРОС создает возможности для учета особенностей, 
возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития. 

ППРОС организована как единое пространство, все компоненты которого, согласованы 
между собой по содержанию, масштабу, художественному решению. 

 

В соответствии со Стандартом, ППРОС МБДОУ должна обеспечивать и гарантировать: 
- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому достоинству, 
чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 
уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 
обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и 
прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, 
а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного 
возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 
укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 
развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 
свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим 
работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 
также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 
потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 
непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 
образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также 
поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 
работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 
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возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 
соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 
 

ППРОС МБДОУ создается педагогическими работниками для развития индивидуальности 
каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 
формирование его индивидуальной траектории развития. Она должна строиться на основе 

принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся (соответствие 
росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 
- содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 
спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 
познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 
тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования 
деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 
обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 
составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 
числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с 
ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 
детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня развития 
его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 
деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его 
самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обеспечению 
надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС необходимо 
учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом 
образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 
художественно-эстетической и физической; 

- эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не должны 
содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического 
вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 
 

ППРОС в МБДОУ должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия 
обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы 
педагогических работников. 

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) предусматривается следующий 
комплекс центров детской активности: 
• центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой 

подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в 
физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, 
спортивной площадке, всей территории детского сада) в интеграции содержания 
образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 
развитие», «Речевое развитие»; 
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• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для развития у 
детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания 
образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских игр, 
предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»; 

• 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 
содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»; 

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 
развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования 
элементарных математических навыков и логических операций в интеграции содержания 
образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»; 
• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, 

демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют 
реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции 
содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расширение 
кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со взрослыми 
и сверстниками в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»;  

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для детей, 
обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, 
формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, 
воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных 
потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей; 

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет организовать 
музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с содержанием 
образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое 
развитие»; 

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 
воспитанников; 

• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности 
детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции содержания 
образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 
«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие» . 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает условия 

для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно- 

вспомогательных сотрудников. 
В МБДОУ созданы условия для информатизации образовательного  процесса. Для этого в 

групповых и прочих помещениях в наличии оборудование для использования 
информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе.  
 

3.3. Кадровые условия реализации Программы. 
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Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 
работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 
квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей работников образования", утвержденном приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 
2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 
2010 г., регистрационный N 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., 
регистрационный N 21240), в профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)", утвержденном приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный N 30550) 
с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 5 августа 2016 г. N 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный N 43326), "Педагог-психолог (психолог в 
сфере образования)", утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 24 июля 2015 г. N 514н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный N 38575); "Специалист в области 
воспитания", утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 10 января 2017 г. N 10н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 26 января 2017 г., регистрационный N 45406); "Ассистент (помощник) по оказанию 
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья", 
утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
12 апреля 2017 г. N 351н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 
мая 2017 г., регистрационный N 46612). 

Образовательная организация применяет сетевые формы реализации Федеральной 
программы и отдельные ее компоненты, в связи с чем может быть задействован кадровый 
состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с организацией, 
квалификация которого отвечает указанным выше требованиям. 

Реализация образовательной программы МБДОУ обеспечивается также учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками образовательной 
организации, медицинскими и иными работниками, выполняющими вспомогательные 
функции. 

При работе с детьми с ОВЗ в группах компенсирующей направленности, дополнительно 
предусмотрены должности педагогических и иных работников, в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования», утвержденным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 31 июля 2020 г. № 373. В целях эффективной реализации Федеральной программы созданы 
условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. 
реализации права педагогических работников на получение дополнительного 
профессионального образования не реже одного раза в три года за счет средств Организации. 

 

Характеристика кадрового состава  
МБДОУ – детский сад комбинированного вида № 302 

Анализ кадрового потенциала 

 

Уровень образования 
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Важно, чтобы профессиональное образование педагогов отвечало потребностям 
современной системы дошкольного образования. Из 12 педагогических работников, 11 имеют 
высшее педагогическое образование, 1 педагог – среднее специальное 

 

Стаж работы 

 

Характеристика кадрового состава Всего  
до 5 лет 2 

от 5 до 10 лет 1 

от 10 до 20 лет 4 

свыше 20 лет 5 

 

 

 

 

 

 

Квалификация педагогов 

Созданы необходимые условия для аттестации педагогических работников. 

Наблюдается рост числа педагогов, повысивших уровень квалификационной категории. 

 

Квалификационная категория Кол-во 

Высшая кв. категория 5 

Первая кв. категория 5 

Без категории - молодые специалисты со 
стажем работы менее 2 лет 

2 

 

Доля педагогов с высшей квалификационной категорией увеличилась на 33,4%. Доля 
аттестованных педагогов составляет 83,4% от общего количества педагогов, 16,6% - молодые 
педагоги со стажем работы в ДОУ менее 2 лет.  

 

3.4.  Финансовые условия реализации Программы 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на оплату 
труда педагогических работников с учетом специальных условий получения образования 
обучающимися с ТНР (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 59, ст. 7598; 2022, N 29, ст. 5262). 
 

3.5. Материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 
материалами и средствами обучения и воспитания 

Материально-технические условия реализации АОП для обучающихся с ОВЗ должны 
обеспечивать возможность достижения обучающимися в установленных Стандартом 
результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования. 
 

В МБДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  
1.Возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы образования; 
2. Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: к 

условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 
оборудованию и содержанию территории; 
помещениям, их оборудованию и содержанию;  
естественному и искусственному освещению помещений;  
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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; 
5. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей- 

инвалидов к объектам инфраструктуры Организации. 
При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учитываются 

особенности их физического и психического развития. 
МБДОУ оснащена полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, 
озелененной территорией. 

В ДОО есть всё необходимое для всех видов воспитательной и образовательной 
деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, 
административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 
учебно-методическое сопровождение Программы; 
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; 
оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и воспитания, 
подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста, содержания Программы образования; 
мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты; 
административные помещения, методический кабинет; 
помещения для занятий специалистов (логопед, педагог-дефектолог, педагог-психолог); 
помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического здоровья, 
в том числе медицинский кабинет; оформленная территория Организации. 
 

3.6. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 
анимационных и кинематографических произведений для реализации Программы 
образования  

Примерный перечень художественной литературы 

От 3 до 4 лет 

Малые формы фольклора. «Ай, качи-качи-качи...», «Божья коровка...», «Волчок-волчок, 
шерстяной бочок…», «Дождик, дождик, пуще...», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Жили у 

бабуси…», 
«Заинька, попляши...», «Заря-заряница...»; «Как без дудки, без дуды…», «Как у нашего 

кота...», 
«Кисонька-мурысенька...», «Курочка-рябушечка...», «На улице три курицы...», «Ночь 

пришла...», 
«Пальчик-мальчик...», «Привяжу я козлика», «Радуга-дуга...», «Сидит белка на 

тележке...», 
«Сорока, сорока...», «Тень, тень, потетень...», «Тили-бом! Тили-бом!..», «Травка-

муравка...», 
«Чики-чики-чикалочки...». 
Русские народные сказки. «Бычок – черный бочок, белые копытца» (обработка М. Булатова; 
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«Волк и козлята» (обработка А.Н. Толстого); «Кот, петух и лиса» (обработка М. 
Боголюбской); 

«Лиса и заяц» (обработка В. Даля); «Снегурочка и лиса» (обработка М. Булатова); «У страха 
глаза велики» (обработка М. Серовой). 

Фольклор народов мира. Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три 

зверолова» англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыша. С. Маршака; «Купите 
лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!» 
пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые 

козы», узб. обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. 
Зориной; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус. обр. Н. Мялика: 
«Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. Бальмонт К.Д. «Осень»; Благинина Е.А. «Радуга»; Городецкий С.М. «Кто это?»; 
Заболоцкий Н.А. «Как мыши с котом воевали»; Кольцов А.В. «Дуют ветры...» (из 

стихотворения 

«Русская песня»); Косяков И.И. «Все она»; Майков А.Н. «Колыбельная песня», «Ласточка 

примчалась...» (из новогреческих песен); Маршак С.Я. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые 

медведи», «Страусенок», «Пингвин», Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в 

клетке»), «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; Михалков С.В. «Песенка друзей»; 
Мошковская Э.Э. «Жадина»; Плещеев А.Н. «Осень наступила...», «Весна» (в сокр.); Пушкин 

А.С. 
«Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц...» (из «Сказки о 

мертвой царевне и семи богатырях»); Токмакова И.П. «Медведь»; Чуковский К.И. 
«Мойдодыр», «Муха- цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», Айболит», «Чудо-дерево», 
«Черепаха». 

Проза. Бианки В.В. «Купание медвежат»; Воронкова Л.Ф. «Снег идет» (из книги «Снег 

идет»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Житков Б.С. «Слоны», «Как слон купался» (из 

книги 

«Что я видел»); Зартайская И. «Душевные истории про Пряника и Вареника»; Зощенко 

М.М. 
«Умная птичка»; Прокофьева С.Л. «Маша и Ойка», «Сказка про грубое слово «Уходи»», 

«Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); Сутеев В.Г. «Три котенка»; 
Толстой Л.Н. 

«Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж...», «Пришла весна...»; 
Толстой А.Н. «Еж», «Лиса», «Петушки»; Ушинский К.Д. «Петушок с семьей», «Уточки», 
«Васька», «Лиса- Патрикеевна»; Хармс Д.И. «Храбрый ѐж»; Чуковский К.И. «Так и не так». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Виеру Г. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. «Хитрый ежик», 
пер. с укр. С. Маршака; Дьюдни А. «Лама красная пижама», пер. Т. Духановой; Забила 

Н.Л. 
«Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; Капутикян С. «Кто скорее допьет», пер. с арм. 

Спендиаровой; Карем М. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой; Макбратни С. «Знаешь, как 
я тебя люблю», пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л. «Быстроножка и серая Одежка», 
пер. с болг. М. Маринова. 

Проза. Бехлерова Х. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. «Лягушка в 

зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. 
с англ. О. Образцовой; Чапек Й. «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и 

кошечки»), пер. чешск. Г. Лукина. 
 

От 4 до 5 лет 
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Малые формы фольклора. «Барашеньки…», «Гуси, вы гуси…», «Дождик-дождик, веселей», 
«Дон! Дон! Дон!...», «Жил у бабушки козел», «Зайчишка-трусишка…», «Идет лисичка 

по мосту…», «Иди весна, иди, красна…», «Кот на печку пошел…», «Наш козел…», «Ножки, 
ножки, 

где вы были?..», «Раз, два, три, четыре, пять – вышел зайчик погулять», «Сегодня день 

целый…», 
«Сидит, сидит зайка…», «Солнышко-ведрышко…», «Стучит, бренчит», «Тень-тень, 

потетень». 
Русские народные сказки. «Гуси-лебеди» (обработка М.А. Булатова); «Жихарка» 

(обработка И. Карнауховой); «Заяц-хваста» (обработка А.Н. Толстого); «Зимовье» (обр. И. 
Соколова- Микитова); «Коза-дереза» (обработка М.А. Булатова); «Лиса и козел», «Петушок и 

бобовое зернышко» (обр. О. Капицы); «Лиса-лапотница» (обработка В. Даля); «Лисичка-

сестричка и волк (обработка М.А. Булатова); «Смоляной бычок» (обработка М.А. Булатова); 
«Снегурочка» (обработка М.А. Булатова). 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; 
«Песня моряка» норвежск. нар. песенка (обработка Ю. Вронского); «Барабек», англ. 

(обработка К. Чуковского); «Шалтай-Болтай», англ. (обработка С. Маршака). 
Сказки. «Бременские музыканты» из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. А. Введенского, 

под ред. С. Маршака; «Два жадных медвежонка», венгер. сказка (обработка А. Красновой и В. 
Важдаева); «Колосок», укр. нар. сказка (обработка 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»; 
Бальмонт К.Д. «Росинка»; Барто А.Л. «Уехали», «Я знаю, что надо придумать»; Берестов 

В.Д. 
«Искалочка»;  Благинина   Е.А.   «Дождик,  дождик…»,   «Посидим   в   тишине»,   С.   

Черный 

«Приставалка»; Блок А.А. «Ветхая избушка…», «Ворона»; Брюсов В.Я. «Колыбельная»; 
Бунин И.А. «Листопад» (отрывок); Гамазкова И. «Колыбельная для бабушки»; Гернет Н. 
и Хармс Д. 

«Очень-очень вкусный пирог»; Дрожжин С.Д. «Улицей гуляет…» (из стих. «В 

крестьянской семье»); Есенин С.А. «Поет зима – аукает…»; Заходер Б.В. «Волчок», «Кискино 
горе»; Кушак Ю.Н. «Сорок сорок»; Лукашина М. «Розовые очки», Маршак С.Я. «Багаж», 
«Про все на свете», 

«Вот какой рассеянный», «Мяч», «Усатый-полосатый», «Пограничники»; Матвеева Н. 
«Она умеет превращаться»; Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое плохо?»; 
Михалков С.В. «А что у Вас?», «Рисунок», «Дядя Степа – милиционер»; Мориц Ю.П. 
«Песенка про сказку», «Дом гнома, гном – дома!», «Огромный собачий секрет»; Мошковская 

Э.Э. «Добежали до вечера»; Носов Н.Н. 
«Ступеньки»; Орлова А. «Невероятно длинная история про таксу»; Пушкин А.С. «Месяц, 

месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне…»), «У лукоморья…» (из вступления к поэме 

«Руслан и Людмила»), «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин); Сапгир 
Г.В. «Садовник»; Серова Е. «Похвалили»; Сеф Р.С. «На свете все на все похоже…», «Чудо»; 
Токмакова И.П. «Ивы», 

«Сосны», «Плим», «Где спит рыбка?»; Толстой А.К. «Колокольчики мои»; Усачев А. 
«Выбрал папа ѐлочку»; Успенский Э.Н. «Разгром»; Фет А.А. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; 
Хармс Д.И. 

«Очень страшная история», «Игра», «Врун»; Чуковский К.И. «Путаница», «Закаляка», 
«Радость», 

«Тараканище». 
Проза. Абрамцева Н.К. «Дождик», «Как у зайчонка зуб болел»; Берестов В.Д. «Как найти 
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дорожку»; Бианки В.В. «Подкидыш», «Лис и мышонок», «Первая охота», «Лесной колобок – 

колючий бок»; Вересаев В.В. «Братишка»; Воронин С.А. «Воинственный Жако»; Воронкова 

Л.Ф. 
«Как Аленка разбила зеркало» (из книги «Солнечный денек»); Дмитриев Ю. «Синий 

шалашик», Драгунский В.Ю. «Он живой и светится…», «Тайное становится явным»; 
Зощенко М.М. 

«Показательный ребенок», «Глупая история»; Коваль Ю.И. «Дед, баба и Алеша»; 
Козлов С.Г. 

«Необыкновенная весна», «Такое дерево»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Затейники»; 
Пришвин М.М. 

«Ребята и утята», «Журка»; Сахарнов С.В. «Кто прячется лучше всех?»; Сладков Н.И. 
«Неслух»; Сутеев В.Г. «Мышонок и карандаш»; Тайц Я.М. «По пояс», «Все здесь»; Толстой 

Л.Н. «Собака шла по дощечке…», «Хотела галка пить…», «Правда всего дороже», «Какая 
бывает роса на траве» 

«Отец приказал сыновьям…»; Ушинский К.Д. «Ласточка»; Цыферов Г.М. «В медвежачий 

час»; Чарушин Е.И. «Тюпа, Томка и сорока» (сборник рассказов). 
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». 
Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Бжехва Я. «Клей», пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. «Слезы», пер. с чеш. Е. 
Солоновича; Квитко Л.М. «Бабушкины руки» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Райнис 

Я. 
«Наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим Ю. «Чудеса», пер. с польск. В. 

Приходько; 
«Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; «Овощи», пер с польск. С. 

Михалкова. 
Литературные сказки. Балинт А. «Гном Гномыч и Изюмка» (главы из книги), пер. с венг. 

Г. Лейбутина; Берг Л. «Рыбка» (пер. с англ. О. Образцовой); Дональдсон Д. «Груффало», 
«Хочу к маме», «Улитка и Кит» (пер. М.Бородицкой), Ивамура К. «14 лесных мышей» (пер. 
Е.Байбиковой), Ингавес Г. «Мишка Бруно» (пер. О. Мяэотс), Керр Д. «Мяули. Истории из 
жизни удивительной кошки» (пер.  М.Аромштам), Лангройтер  Ю. «А дома  лучше!» (пер. 
В.Фербикова),  Мугур Ф. 

«Рилэ-Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками» (пер. с румынск. Д. Шполянской); 
Пенн О. 

«Поцелуй в ладошке» (пер. Е.Сорокиной), Родари Д. «Собака, которая не умела лаять» 

(из книги 

«Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Уорнс Т. «Штука-Дрюка» 
(пер. Д.Соколовой), Фернли Д. «Восемь жилеток Малиновки» (пер. Д.Налепиной), Хогарт Э. 
«Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько; 
Юхансон Г. 

«Мулле Мек и Буффа» (пер. Л. Затолокиной). 
 

От 5 до 6 лет 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, 
заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Жил-был карась…» (докучная сказка); «Жили-были два 

братца…» (докучная сказка); «Заяц-хвастун» (обработка О.И. Капицы / пересказ А.Н. 
Толстого); 
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«Крылатый, мохнатый да масляный» (обработка И.В. Карнауховой); «Лиса и кувшин» 
(обработка О.И. Капицы); «Морозко» (пересказ М. Булатова); «По щучьему веленью» 

(обработка А.Н. Толстого); «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка» (пересказ А.Н. 
Толстого); «Сивка-бурка» (обработка М.А. Булатова / обработка А.Н. Толстого / пересказ К.Д. 
Ушинского); «Царевна- лягушка» (обработка А.Н. Толстого / обработка М. Булатова). 

Сказки народов мира. «Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, под редакцией 

С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; «Жѐлтый аист», пер. с кит. Ф. Ярлина; «Златовласка», 
пер. с чешск. К.Г. Паустовского; «Летучий корабль», пер. с укр. А. Нечаева; «Рапунцель» пер. 
с нем. Г. Петникова / пер. и обработка И.Архангельской; «Чудесные истории про зайца по 
имени Лѐк», сб. сказок народов Зап. Африки, пер. О.Кустовой и В.Андреева. 

Произведения поэтов и писателей России. 
Поэзия. Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верѐвочка», «Гуси-лебеди», «Есть такие 

мальчики», «Мы не заметили жука»; Бородицкая М. «Тетушка Луна»; Бунин И.А. «Первый 
снег»; Волкова Н. «Воздушные замки»; Городецкий С.М. «Котѐнок»; Дядина Г. «Пуговичный 
городок»; Есенин С.А. «Черѐмуха», «Берѐза»; Заходер Б.В. «Моя вообразилия»; Маршак 

С.Я. «Пудель»; Мориц Ю.П. «Домик с трубой»; Мошковская Э.Э. «Какие бывают подарки»; 
Орлов В.Н. «Ты скажи мне, реченька….»; Пивоварова И.М. «Сосчитать не могу»; Пушкин 
А.С. «У лукоморья дуб зелѐный….» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Ель растѐт 
перед дворцом….» (отрывок «Сказки о царе Салтане….», «Уж небо осенью дышало….» 

(отрывок из романа «Евгений Онегин»); Сеф Р.С. «Бесконечные стихи»; Симбирская Ю. 
«Ехал дождь в командировку»; Степанов В.А. «Родные просторы»; Суриков И.З. «Белый снег 
пушистый», «Зима» (отрывок); Токмакова И.П. «Осенние листья», Толстой А.К. «Осень. 
Обсыпается весь наш бедный сад….»; Тютчев Ф.И. «Зима недаром злится….»; Усачев А. 
«Колыбельная книга», «К нам приходит Новый год»; Фет А.А. «Кот поѐт, глаза прищуря….», 
«Мама, глянь-ка из окошка….»; Цветаева М.И. «У кроватки»; Чѐрный С. «Волк»; Чуковский 
К.И. «Ёлка»; Яснов М.Д. «Мирная считалка», «Жила- была семья», «Подарки для Елки. 
Зимняя книга». 

Проза. Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. «Берегите свои 

косы!», «Забракованный мишка»; Бианки В.В. «Лесная газета» (сборник рассказов); Гайдар 

А.П. 
«Чук и Гек», «Поход»; Голявкин В.В. «И мы помогали», «Язык», «Как я помогал маме мыть 

пол», 
«Закутанный мальчик»; Дмитриева В.И. «Малыш и Жучка»; Драгунский В.Ю. «Денискины 

рассказы» (сборник рассказов); Москвина М.Л. «Кроха»; Носов Н.Н. «Живая шляпа», 
«Дружок», 

«На горке»; Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; Панфилова Е. «Ашуни. Сказка с рябиновой ветки»; 
Паустовский К.Г. «Кот-ворюга»; Погодин Р.П. «Книжка про Гришку» (сборник рассказов); 
Пришвин М.М. «Глоток молока», «Беличья память», «Курица на столбах»; Симбирская 

Ю. 
«Лапин»; Сладков Н.И. «Серьѐзная птица», «Карлуха»; Снегирѐв Г.Я. «Про пингвинов» 

(сборник рассказов); Толстой Л.Н. «Косточка», «Котѐнок»; Ушинский К.Д. «Четыре 

желания»; Фадеева О. 
«Фрося – ель обыкновенная»; Шим Э.Ю. «Петух и наседка», «Солнечная капля». 
Литературные сказки. Александрова Т.И. «Домовѐнок Кузька»; Бажов П.П. «Серебряное 

копытце»; Бианки В.В. «Сова», «Как муравьишко домой спешил», «Синичкин 

календарь», 
«Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поѐт?», 

«Лесные домишки», «Красная горка», «Кукушонок», «Где раки зимуют»; Даль В.И. «Старик-

годовик»; Ершов П.П. «Конѐк-горбунок»; Заходер Б.В. «Серая Звѐздочка»; Катаев В.П. 
«Цветик- семицветик», «Дудочка и кувшинчик»; Мамин-Сибиряк Д.Н. «Алѐнушкины сказки» 

(сборник сказок); Михайлов М.Л. «Два Мороза»; Носов Н.Н. «Бобик в гостях у Барбоса»; 
Петрушевская Л.С. «От тебя одни слѐзы»; Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его 
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славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди», 
«Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях»; Сапгир Г.Л. «Как лягушку продавали» 

(сказка-шутка); Телешов Н.Д. 
«Крупеничка»; Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»; Чуковский К.И. «Доктор Айболит» (по 

мотивам романа Х. Лофтинга). 
Произведения поэтов и писателей разных стран. 
Поэзия. Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек М. 
«Мудрецы» (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. «Моя бабушка» (пер. с армянск. 

Т. Спендиаровой); Карем М. «Мирная считалка» (пер. с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. 
«Сад» (пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У. Д. «Про летающую корову» (пер. с англ. 
Б.В. Заходера); Фройденберг А. «Великан и мышь» (пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. 
«О том, у кого три глаза» (пер. с англ. Р.С. Сефа). 

Литературные сказки. Сказки-повести. Андерсен Г. Х. «Огниво» (пер. с датск. А. Ганзен), 
«Свинопас» (пер. с датского А. Ганзен), «Дюймовочка» (пер. с датск. и пересказ 

А.Ганзен), 
«Гадкий утѐнок» (пер. с датск. А.Ганзен, пересказ Т.Габбе и А.Любарской), «Новое 

платье короля» (пер. с датск. А.Ганзен), «Ромашка» (пер. с датск. А.Ганзен), «Дикие 

лебеди» (пер. с датск. А. Ганзен); Киплинг Дж. Р. «Сказка о слонѐнке» (пер. с англ. К.И. 
Чуковского), «Откуда у кита такая глотка» (пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. 
Маршака), «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес / И.Шустовой); Коллоди К. «Пиноккио. 
История деревянной куклы» (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлѐф С. «Чудесное 
путешествие Нильса с дикими гусями» (в пересказе З. Задунайской и А. Любарской); 
Линдгрен А. «Карлсон, который живѐт на крыше, опять прилетел» (пер. со швед. Л.З. 
Лунгиной), «Пеппи Длинный чулок» (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); Мякеля Х. «Господин Ау» (пер. с фин. Э.Н. 
Успенского); Пройслер О. «Маленькая Баба-яга» (пер. с нем. Ю. Коринца), «Маленькое 
привидение» (пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. «Приключения Чипполино» (пер. с итал. З. 
Потаповой), «Сказки, у которых три конца» (пер. с итал. И.Г. Константиновой). 

 

От 6 до 7 лет 

 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, 
заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские   народные   сказки.   «Василиса   Прекрасная»   (из   сборника   А.Н.   Афанасьева); 
«Вежливый Кот-воркот» (обработка М. Булатова); «Иван Царевич и Серый Волк» 

(обработка А.Н. Толстого); «Зимовье зверей» (обработка А.Н. Толстого); «Кощей 
Бессмертный» (2 вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» (авторизованный 

пересказ Б.В. Шергина); «Семь Симеонов 

– семь работников» (обработка И.В. Карнауховой); «Солдатская загадка» (из сборника А.Н. 
Афанасьева); «У страха глаза велики» (обработка О.И. Капицы); «Хвосты» (обработка О.И. 
Капицы). 

Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой / запись П.Н. Рыбникова); «Добрыня и Змей» 

(обработка Н.П. Колпаковой / пересказ И.В. Карнауховой); «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (обработка А.Ф. Гильфердинга / пересказ И.В. Карнауховой). 
Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обработка Д. Нагишкина; «Беляночка и Розочка», 

нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый красивый наряд на свете», пер. 
с япон. В. Марковой; «Голубая птица», туркм. обработка А. Александровой и М. 
Туберовского; «Каждый свое получил», эстон. обработка М. Булатова; «Кот в сапогах» (пер. 
с франц. Т.Габбе), 

«Волшебница» (пер. с франц. И.С. Тургенева), «Мальчик с пальчик» (пер. с франц. Б.А. 
Дехтерѐва), «Золушка» (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш.. 
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Произведения поэтов и писателей России. 
Поэзия. Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина Е.А. 
«Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка»; Бунин И.А. «Листопад»; Владимиров Ю.Д. 

«Чудаки», 
«Оркестр»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского языка Я. Козловского), 

Городецкий С.М. «Первый снег», «Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поѐт зима, аукает….», 
«Пороша»; Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зелѐная история»; Маршак С.Я. 
«Рассказ о неизвестном герое», «Букварь. Веселое путешествие от А до Я»; Маяковский В.В. 
«Эта книжечка моя, про моря и про маяк»; Моравская М. «Апельсинные корки»; Мошковская 
Э.Э. «Добежали до вечера», «Хитрые старушки»; Никитин И.С. «Встреча зимы»; Орлов В.Н. 
«Дом под крышей голубой»; Пляцковский М.С. «Настоящий друг»; Пушкин А.С. «Зимний 
вечер», «Унылая пора! Очей   очарованье!..»   («Осень»),   «Зимнее   утро»;   Рубцов   Н.М.   
«Про   зайца»;   Сапгир   Г.В. «Считалки»,   «Скороговорки»,   «Людоед   и   принцесса,   или   
Всѐ   наоборот»;   Серова   Е.В. 

 Новогоднее»; Соловьѐва П.С. «Подснежник», «Ночь и день»; Степанов В.А. «Что мы 
Родиной 

 зовѐм?»; Токмакова И.П. «Мне грустно», «Куда в машинах снег везут»; Тютчев Ф.И. 
«Чародейкою зимою…», «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. «Память»; Чѐрный С. «На 

коньках», «Волшебник». 
Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного леса»; 

Воробьѐв Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр Пушкин был 

маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» (сборник рассказов), «Что я видел» (сборник 

рассказов); Зощенко М.М. «Рассказы о Лѐле и Миньке» (сборник рассказов); Коваль Ю.И. 
«Русачок-травник», «Стожок», «Алый»; Куприн А.И. «Слон»; Мартынова К., Василиади О. 

«Елка, кот и Новый год»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша»; Митяев А.В. 
«Мешок овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка»; Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», 
«Изобретатель»; Ракитина Е. «Приключения новогодних игрушек», «Серѐжик»; Раскин А.Б. 
«Как папа был маленьким» (сборник рассказов); Сладков Н.И. «Хитрющий зайчишка», 
«Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь пегий»; Соколов-Микитов И.С. 
«Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Филипок», «Лев и собачка», «Прыжок», «Акула», 
«Пожарные собаки»; Фадеева О. «Мне письмо!»; Чаплина В.В. «Кинули»; Шим Э.Ю. «Хлеб 

растет». 
Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и 

его твѐрдом слове», «Горячий камень»; Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»; Козлов 

С.Г. 
«Как Ёжик с Медвежонком звѐзды протирали»; Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев»; 

Паустовский К.Г. «Тѐплый хлеб», «Дремучий медведь»; Прокофьева С.Л., Токмакова И.П. 
«Подарок для Снегурочки»; Ремизов А.М. «Гуси-лебеди», «Хлебный голос»; Скребицкий Г.А. 
«Всяк по- своему»; Соколов-Микитов И.С. «Соль Земли»; Чѐрный С. «Дневник Фокса 

Микки». 
Произведения поэтов и писателей разных стран. 
Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. «Как 

сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. «Лимерики» (пер. с англ. Г. 
Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. 
«Вычитанные страны» (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести. Андерсен Г.Х. «Оле-Лукойе» (пер. с датск. А. 
Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Стойкий 

оловянный солдатик» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Снежная 

Королева» (пер. с датск. А. Ганзен), «Русалочка» (пер. с датск. А. Ганзен); Гофман Э.Т.А. 
«Щелкунчик и мышиный Король» (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» 
(пер. с англ. Н. Дарузес / И. Шустовой), «Кошка, которая гуляла сама по себе» (пер. с англ. 
К.И. Чуковского / Н. Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в стране чудес» (пер. с англ. Н. Демуровой, 
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Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой), «Алиса 
в Зазеркалье» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. 
Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. «Три повести о Малыше и Карлсоне» 
(пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. «История о том, как Финдус потерялся, когда 
был маленьким»; Поттер Б. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу» (пер. с англ. И.П. 
Токмаковой); Распе Эрих Рудольф «Приключения барона Мюнхгаузена» (пер. с нем. К.И. 
Чуковского / Е.Н. Акимовой); Родари Дж. «Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. 
Ермаченко), «Джельсомино в Стране лжецов» (пер. с итал. А.Б. Махова); Топпелиус С. «Три 
ржаных колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. «Краски» (пер. с франц. И. 
Кузнецовой); Янссон Т. «Муми-тролли» (пер. со шведск. В.А. Смирнова / И.П. Токмаковой), 
«Шляпа волшебника» (пер. со шведск. языка В.А. Смирнова / Л. Брауде). 

 

Примерный перечень музыкальных произведений 

 

От 3 до 4 лет 

 

Слушание. «Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Осенью», муз. С. 
Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. 
Мираджи; 

«Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. 
Качурбиной; 

«Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», 
муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в 

лошадки», муз. П. 
 Чайковского; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. 

песня; 
«Лесные картинки», муз. Ю. Слонова. 
Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; «Я иду 

с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, 
сл. З.Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко; муз. В. Карасевой, сл. 
народные; 

Песни. «Петушок» и   «Ладушки»,   рус.   нар. песни;   «Зайчик»,   рус.   нар. песня, обр. 
Н. Лобачева; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. 
М. Клоковой; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. 
Михайловой; 

«Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, 
сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество. «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Как тебя 

зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; 
придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут 

лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», 
муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку 

Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки). 
Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); «Зайцы и 

лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», 
муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», муз. 
Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Заинька, выходи», муз. Е. 
Тиличеевой; 
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«Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; 
Хороводы и пляски.   «Пляска с погремушками»,   муз.   и сл.   В.   Антоновой;   «Пальчики 

и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; танец с листочками под рус. нар. плясовую 

мелодию; «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», 
муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По улице 
мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. 
Вилькорейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова; 
«Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. 
Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные 

платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 
Музыкально-дидактические игры 

Развитие   звуковысотного   слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые   
матрешки», «Три медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». Развитие тембрового 

и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инструмент»; «Колокольчики». 
Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай   и спой   песню 

по картинке». 
Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии. 
 

От 4 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, 
«Смелый наездник» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; «Жаворонок», муз. М. 
Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Путаница» — песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, 
сл. К. Чуковского, «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька- 

мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, 
прилетите!»; 

Песни. «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. 
Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Дождик», муз. М. 
Красева, сл. Н. Френкель; « 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. 
И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; лиса и зайцы под 
муз. А. Майкапара «В садике»; ходит медведь под муз. «Этюд» К. Черни; «Полька», муз. М. 
Глинки; 

«Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии; «Петух», муз. 
Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» 
А. Жилина; 

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. 
А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; 

«Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; 
Хороводы и пляски. «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Танец с 

ложками» под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору музыкального 

руководителя; 
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«Танец с платочками», рус. нар. мелодия; «Кто у нас хороший?», муз. Ан. Александрова, 
сл. народные. 

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; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. 
А. Сидельникова. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Гуси, 
лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, 
сл. Н. Кукловской; «Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. 
Борисовой. 

Песенное творчество. «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Наша песенка 

простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. 
народные; 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Лошадка», муз. Н.
 Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, 
хмель мой, хмелек», рус. нар. 

мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Медвежата», муз. М. 
Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 
Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «Веселые 

дудочки»; «Сыграй, как я». 
Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко–тихо», «Узнай свой инструмент»; 
«Угадай, на чем играю». Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», 

«Узнай и спой песню по картинке», «Музыкальный магазин». 
Игра на детских музыкальных инструментах. «Гармошка», «Небо синее», «Андрей- 

воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;«Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. 
Попатенко; 

 

От 5 до 6 лет 

 

Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», из цикла 

«Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; 
«Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Жаворонок», муз. М. 
Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-

Корсакова; 
Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. « «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; 
«Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. 
Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка 

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. 
Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. 
Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. 
Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Курица», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

Песенное творчество 

Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили! 
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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; «Канава», 
рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 

Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. 
Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Приглашение», рус. нар. 
мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. 
Разоренова; 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушек», «Танец 

Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; 
Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», 

муз. С. Шайдар; «Пошла млада за водой», рус. нар. песня, обраб. В. Агафонникова. 
Музыкальные игры 

Игры. «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с 

бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. 
Попатенко; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обраб. Н. 
Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца; 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», 
«Мама и детки». Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», 

«Учись танцевать», «Ищи». 
Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный 

домик». 
Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 
Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Буратино», 
«Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 
Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обраб. 

М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева;«Полянка» (музыкальная 
играсказка), муз.Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; 
«Вальс кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обраб. Р. 

Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 
Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар. песня, обраб. Р. 

Рустамова;«Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; ««Часики», муз. С. Вольфензона; 
 

От 6 до 7 лет 

 

Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» А. 
Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Детская полька», муз. М. 
Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе 

Салтане»); 
«Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова; 
«Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Пляска 

птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. 
М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Лето» из цикла «Времена года» А. 
Вивальди. 
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Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», 
муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя- 

коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 
Долинова; 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. 
Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; 
«Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. З. Петровой; «Самая хорошая», муз. В. 
Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; 
«Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; 
«Песенка про бабушку», «Брат- солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. З. 
Левиной, сл. Л. Некрасовой; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; 
«Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Песня о 
Москве», муз. Г. Свиридова; 

Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г.Струве, сл. В. Викторова; «Плясовая», 
муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера; 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто 

лучше скачет?», «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; поднимай и скрещивай 

флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. 
мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; «Упражнение с 

лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). 
Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. 

Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); 
«Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; « 

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко; «Вальс», 
муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Прялица», рус. нар. 
мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова; « 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. 
М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 
Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На горе-то 

калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова; «Во саду ли, в огороде», рус. нар. мелодия, 
обраб. И. Арсеева. 

Музыкальные игры 

Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с 

погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», рус. нар. песня, 
обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по 

голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня; «Метелица», «Ой, вставала я 

ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, 
обраб. А. Гречанинова; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус. 
нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», обраб. А. 
Быканова; 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные 

бывают», «Веселые Петрушки». 
Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», 
«Музыкальный домик». 
Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 
Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», 
«Наши любимые произведения». 
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Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори 

мелодию», «Узнай произведение». 
Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. 

В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. 
мелодия; 

«Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. Коренева, 
«Муха- цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Хожу я по 

улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. 
Старокадомского; 

«Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; 
«Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. 
Жилинского; 

«Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 
Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского «На 

зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок 
из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Я на горку шла», «Во поле 
береза стояла», рус. нар. песни; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; 
«Вальс», муз. Е. Тиличеевой. 

 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства 

 

От 3 до 4 лет 

Иллюстрации к книгам: Ю. Васнецов к книге Л.Н. Толстого «Три медведя» К. Чуковского 

«Путаница». 
Иллюстрации, репродукции картин: П. Кончаловский «Клубника», «Персики», «Сирень в 

корзине»; Н.С. Петров-Водкин «Яблоки на красном фоне»; М.И. Климентов «Курица с 

цыплятами»; Н.Н. Жуков «Ёлка». 
 

От 4 до 5 лет 

 

Иллюстрации, репродукции картин: И. Хруцкий «Натюрморт с грибами», «Цветы и 
плоды»; И. Репин «Яблоки и листья»; И. Левитан «Сирень»; И. Михайлов «Овощи и фрукты»; 
И. Машков 

«Синие сливы»; И. Машков «Рябинка», «Фрукты», «Малинка» А. Куприн «Букет полевых 

цветов»; А. Бортников «Весна пришла»; Е. Чернышева «Девочка с козочкой»; Ю. Кротов «В 

саду»; А. Комаров «Наводнение»; В. Тропинина «Девочка с куклой»; М. Караваджо «Корзина 
с фруктами»; Ч. Барбер «Да пою я, пою….», «Зачем вы обидели мою девочку?»; В. 
Чермошенцев 

«Зимние ели»; В.М. Васнецов «Снегурочка»; Б. Кустов «Сказки Дедушки Мороза»; А. 
Пластов 

«Лето». 
Иллюстрации к книгам: В. Лебедев к книге С. Маршаа «Усатый-полосатый». 
 

От 5 до 6 лет 

 

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.Васильев «Перед дождем, «Сбор урожая»; 
Б.Кустодиев «Масленица»; Ф.Толстой «Букет цветов, бабочка и птичка»; П.Крылов «Цветы 
на окне», И.Репин «Стрекоза»; И. Левитан «Березовая роща», «Зимой в лесу»; Т. Яблонская 
«Весна»; А. Дейнека «Будущие летчики»; И.Грабарь Февральская лазурь; А.А. Пластов 
«Первый снег»; В.Тимофеев «Девочка с ягодами»; Ф.Сычков «Катание с горы»; Е.Хмелева 
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«Новый год»; Н.Рачков 

«Девочка с ягодами»; Ю.Кротов «Мои куклы», «Рукодельница», «Котята»;     
О.Кипренский 

«Девочка в маковом венке с гвоздикой в руке»; И. Разживин «Дорога в Новый год», 
«Расцвел салют в честь праздника Победы!»; И.Машков «Натюрморт» (чашка и мандарины); 
В.М. Васнецов «Ковер-самолет»; И.Я. Билибин «Иван-царевич и лягушка-квакушка», «Иван-

царевич и Жар-птица»; И.Репин «Осенний букет». 
Иллюстрации к книгам: И.Билибин «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», «Царевна- 

лягушка», «Василиса Прекрасная». 
 

От 6 до 7 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», «Осенний день. 
Сокольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; В.М. Васнецов «Аленушка», 
«Богатыри», 

«Иван – царевич на Сером волке», «Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед дождем», «Грачи 

прилетели»;   В.Поленов   «Золотая   осень»;      И.Ф.   Хруцкий   «Цветы   и   плоды»   
А.Саврасов 

«Ранняя весна», К. Юон «Мартовское солнце», В. Шишкин «Прогулка в лесу», «Утро в 
сосновом лесу», «Рожь»; А. Куинджи «Березовая роща»; А. Пластов «Полдень», «Летом», 
«Сенокос»; И.Остроухов «Золотая осень». З.Е. Серебрякова «За завтраком»; В.Серов, 
«Девочка с персиками»; А.Степанов «Катание на Масленицу»; И.Э.Грабарь «Зимнее утро»; 
И.Билибин «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка»; Ю.Кугач «Накануне праздника»; 
А.С.Петров – Водкин «Утренний натюрморт»; И.Разживин Игорь «Волшебная зима»; 
К.Маковский «Дети бегущие от грозы», Ю.Кротов «Хозяюшка»; П.Ренуар «Детский день»; 
И.И. Ершов «Ксения читает сказки куклам»; К.Маковский «Портрет детей художника»; 
И.Остроухов «Золотая осень»; Ю. Кротов «Запахи детства»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; 
М.А.Врубель «Царевна-Лебедь». 

Иллюстрации к книгам: И.Билибин «Марья Моревна», «Сказка о царе Салтане», «Сказке 

о рыбаке и рыбке»; Г.Спирин к книге Л.Толстого «Филлипок». 
 

Примерный перечень анимационных и кинематографических произведений 

 

В перечень входят анимационные и кинематографические произведения отечественного 

производства для совместного семейного просмотра, бесед и обсуждений, использования их 

элементов в образовательном процессе в качестве иллюстраций природных, социальных и 

психологических явлений, норм и правил конструктивного взаимодействия, проявлений 

сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоционального опыта ребенка, формирования 
у него эмпатии и ценностного отношения к окружающему миру. 

Полнометражные кинематографические и анимационные фильмы рекомендуются только 

для семейного просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время 

просмотра ребенком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями 
(законными представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые 

анимационные произведения (отмеченные звездочкой) требуют особого внимания к 
эмоциональному состоянию ребенка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со 
взрослым переживаний ребенка. Ряд фильмов (отмеченные 2 звездочками) содержат серию 

образцов социально неодобряемых сценариев поведения на протяжении длительного 

экранного времени, что требует предварительного и последующего обсуждения с детьми. 
Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе кинематографических и 

анимационных фильмов должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими 

доступ к информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской 
Федерации (Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»). 
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Анимационные произведения 

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет) 
Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисова, А. Жидков, О. 

Мусин, А. Бахурин и др., 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 Олег Чуркин, 1981. 

Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссѐр И.Ковалевская ,1970. 

Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссѐр В.Бордзиловский, 1974. 

Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. 

Фильм «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер Дегтярев В.Д. Фильм 

«Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, режиссер Л.Атаманов 

Фильм «Малыш и Карлсон» студия «Союзмультфильм», режиссер Б.Степанцев  

Фильм «Малыш и Карлсон»**, студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1969. 

Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 1971. Фильм «Кот 

Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 – 1987. 

Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко-Блоцкой, 
1965. Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик, 1964. 

Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981. 

Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1965. 
Фильм «Последний лепесток», студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Качанов, 1977. 

Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», реж.В.Попов, 
В.Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм «Умка на елке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев, 2019. Фильм 

«Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссѐрВ. Дегтярев, 1970. 

Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Р.Качанов, 1969-1983. 

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер Иван Уфимцев, 1976-

91. 

Фильм Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм» режиссѐры В.Котѐночкин, 

А.Трусов, 1965. 

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», режиссѐр В.Дегтярев, 1972. 

Фильм «Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссѐр Г.Сокольский, 1977. 

Фильм «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссер Б.Степанцев,1973. 

Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссѐры И.Иванов-Вано, А.Снежко-

Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей»**, студия « ТО Экран», режиссер 

коллектив авторов, 1971-1973. 

Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 
Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Качанов, 1967. Фильм «Честное 

слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978. 

Фильм «Вовка в тридевятом царстве»**, студия «Союзмультфильм», режиссер 
Б.Степанцев, 1965. Фильм «Заколдованный мальчик»**, студия «Союзмультфильм», режиссер 

А. Снежко- 

Блоцкая, В.Полковников, 1955. 

Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л.Атаманов, 1954. 

Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Ковалевская, 
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1969. Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер И.Иванов-Вано, М. 
Ботов, 1956. 

Фильм «Ежик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю.Норштейн, 1975.  

Фильм«Девочка и дельфин»*, студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Зельма, 1979. Фильм 

«Верните Рекса»*, студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, В.Попов. 1975. 

Фильм «Сказка сказок»*, студия «Союзмультфильм», режиссер Ю.Норштейн, 1979. 

Фильм 

Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 сезона), студия 
«Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2004. 

Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000 – 2002. Сериал 
«Ну, погоди!»**, студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеночкин, 1969. 

Сериал «Маша и медведь» (6 сезонов)**, студия «Анимаккорд», режиссеры О. Кузовков, 
О. Ужинов, 2009-2022. 

Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В.Бедошвили, 2010.  

Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е.Ернова 

Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссѐр А.Бахурин 

Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссѐры: Р.Соколов, А. Горбунов, 
Д. Сулейманов и др. 

Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А. Алексеев, А. 
Борисова, М. Куликов, А.Золотарева, 2020. 

Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева»**, студия 

«Союзмультфильм», режиссѐр Л.Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия «Союзмультфильм», 
режиссер Л.Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия 

«Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л.Мильчин, 1984. 
Для детей старшего дошкольного возраста (7- 8 лет) 
Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звѐздные собаки», киностудия 

«Центр национального фильма» и ООО «ЦНФ-Анима, режиссер С.Ушаков, И.Евланникова, 

2010. 

Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое путешествие» (6+), 

судия «Союзмультфильм», режиссер Б.Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия Walt Disney, режиссер Дэвид 
Хэнд, 1942. 

Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия Walt Disney, режиссер Р. 
Аллерс, 1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Алиса в стране чудес», студия Walt Disney, 
режиссер К. Джероними, У.Джексон, 1951. 

Полнометражный анимационный фильм «Русалочка», студия Walt Disney, режиссер 

Дж.Митчелл, М. Мантта,1989. 

Полнометражный анимационный фильм «Красавица и чудовище», студия Walt Disney, 
режиссер Г. Труздейл, 1992, США. 

Полнометражный анимационный фильм фильм «Балто», студия Universal Pictures, 

режиссер С. Уэллс, 1995, США. 
Полнометражный анимационный фильм «Ледниковый период», киностудия Blue Sky 

Studios, режиссер К.Уэдж, 2002, США. 
Полнометражный анимационный фильм «Как приручить дракона» (6+), студия Dreams 

Work Animation, режиссеры К. Сандерс, Д. Деблуа, 2010, США. 
Анимационный сериал «Долина Муми-троллей» (2 сезона), студия Gutsy Animations, YLE 

Draama, режиссер С.Бокс, Д.Робби, 2019-2020. 

Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия «Ghibli», режиссер 
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Хаяо Миядзаки,1988. 
Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия «Ghibli», 

режиссер Хаяо Миядзаки, 2008. 
 

Кинематографические произведения 

 

Кинофильм «Золушка» (0+), киностудия «Ленфильм», режиссер М. Шапиро, 1947. 

Кинофильм «Приключения Буратино» (0+), киностудия «Беларусьфильм», режиссер А. 
Нечаев, 1977. 

Кинофильм «Морозко» (0+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 1964. 

Кинофильм «Новогодние приключения Маши и Вити» (0+), киностудия «Ленфильм», 
режиссёры  И.Усов, Г.Казанский,1975. 

Кинофильм «Мама», киностудия «Мосфильм» (0+), режиссёр Э.Бостан,1976. Кинофильм 

«Мери Поппинс, до свидания!» (0+), киностудия «Мосфильм», режиссёр  Л.Квинихидзе, 1983. 

Кинофильм «Марья-искусница» (6+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 1959. 
Кинофильм «Варвара-краса, длинная коса» (6+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. 
Роу, 1969. 

Кинофильм «Золушка» (0+), киностудия «Ленфильм», режиссер М. Шапиро, 1947. 

Кинофильм «Приключения Буратино» (0+), киностудия «Беларусьфильм», режиссер А. 
Нечаев, 1977. 

Кинофильм «Морозко» (0+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 1964. 

Кинофильм «Новогодние приключения Маши и Вити» (0+), киностудия «Ленфильм», 
режиссѐры И.Усов, Г.Казанский,1975. 

Кинофильм «Мама», киностудия «Мосфильм» (0+), режиссёр Э.Бостан,1976. Кинофильм 

«Мери Поппинс, до свидания!» (0+), киностудия «Мосфильм», режиссёр     Л.Квинихидзе, 1983. 

Кинофильм «Марья-искусница» (6+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 1959. 
Кинофильм «Варвара-краса, длинная коса» (6+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. 
Роу, 1969. 

 

 

 

 

3.7. Примерный режим дня в дошкольных группах 

 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 
соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 
активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-эпидемиологических 
требований, условий реализации Программы, потребностей участников образовательных 
отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом воздухе 
(прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному 
выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и 
длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды 
закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно 
вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает 
организму ребенка 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. 
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Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего 
вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 
правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это 
необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время приема 
пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного 
сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 
коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в 
течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время 
образовательной деятельности организуется 

таким образом, чтобы вначале проводились 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 должны 
соответствовать требованиям, предусмотренным Санитарными правилами и нормами 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденным 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 
января 2021 г. № 2, действующим до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и 
Санитарными правилами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее – Санитарно-эпидемиологические 
требования). 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 
ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная 
деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно пункту 185 
Гигиенических нормативов при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра 
более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении 
режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребенка 
(длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и т. д.). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения», утвержденным Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32 (далее –СанПиН по 
питанию). 

Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов Организация может корректировать 
режим дня в зависимости от типа организации и вида реализуемых образовательных 
программ, сезона года. Ниже приведены требования к организации образовательного 
процесса, режиму питания, которыми следует руководствоваться при изменении режима дня. 

 

Требования и показатели организации образовательного процесса 

(извлечения из СанПиН 1.2.3685-21 Таблицы 6.6, 6.7) 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возраста 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возраста 17.00 
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Продолжительность занятия для 

детей 

дошкольного возраста, не более 

от 3 до 4 лет 15 минут 

от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 

 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного 

возраста, не более 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

 

 

от 6 до 7 лет 

30 минут 

40 минут 

50 минут или 75 мин при 

организации 1 занятия 
после дневного сна 

90 минут 

Продолжительность перерывов 
между занятиями, не менее 

все возраста 10 минут 

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее 

все возраста 2-х минут 

Показатели организации образовательного процесса 

Продолжительность дневного 

сна, не менее 

1–3 года 

4–7 лет 

3 часа 

2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не 

менее 

для детей до 7 
лет 

3 часа в 

день 

Суммарный объем 
двигательной активности, 
не менее 

все возраста 1 часа в 

день 

Утренний подъем, не ранее все возраста 7 ч 00 мин 

Утренняя зарядка, 
продолжительность, не менее 

до 7 лет 10 минут 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 10   

к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Режим питания в зависимости от длительности пребывания детей в ДОО 

 

Время приема пищи Приемы пищи в зависимости от длительности пребывания 

детей в дошкольной организации 

8–10 часов 11–12 часов 24 часа 

8.30-9.00 завтрак завтрак завтрак 

10.30-

11.00 

второй 

завтрак 

второй 

завтрак 

второй 

завтрак 

12.00-

13.00 

обед обед обед 

15.30 полдник полдник полдник 

18.30 - ужин ужин 

21.00 - - второй ужин 

 

Приложение № 12   
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к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования организации и 

режима обучения 

 

Вид 

организации 

Продолжительность, либо 
время нахождения ребенка в 

организации 

Количество обязательных приемов пищи 

Дошкольные 

организации 

до 5 часов 2 приема пищи (приемы пищи определяются 

фактическим временем нахождения в 

организации) 
8–10 часов завтрак, второй завтрак, обед и полдник 

 

Организация может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака и 

ужина, руководствуясь следующими положениями СанПиН по питанию: 
При отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна быть 

увеличена на 5% соответственно. 
 

Режим работы МБДОУ: 
-пятидневная рабочая неделя; 
-продолжительность работы –10,5 часов; 

-режим работы групп с 07 час. 30 мин до 18 час. 00 мин. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный режим дня в дошкольных группах  

МБДОУ – детский сад комбинированного вида № 302 

 

Содержание 3—4 г. 4—5 лет 5—6 лет 6—7 лет 

Холодный период года 

Утренний прием детей, игры, 
самостоятельная деятельность, утренняя 
гимнастика (не менее 10 минут) 

7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.20 - - - 

Занятия (включая гимнастику в процессе 

занятия -2 минуты, перерывы между 
занятиями, не менее 10 минут) 

9.20-10.00 9.00-9.50 9.00-10.00 9.00-10.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, 
возвращение с прогулки 

10.00–12.00 9.50–12.00 10.00-12.00 10.50-12.00 

Второй завтрак 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 
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Подготовка ко сну, сон, постепенный 

подъемдетей, закаливающие процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Занятия (при необходимости) - - 16.00-16.25 - 

Игры, самостоятельная деятельность 
детей 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.25-17.00 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
самостоятельная деятельность детей, 
возвращение с прогулки 

17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 

Уход домой до 18.00 до 18.00 до 18.00 до 18.00 

Теплый период года 

Утренний прием детей, игры, 
самостоятельная деятельность, утренняя          

гимнастика (не менее 10 минут) 

7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная    деятельность 9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Второй завтрак 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятия 

на прогулке, возвращение с прогулки 

9.20-12.00 9.15-12.00 9.15-12.00 9.00-12.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный 

подъем детей, закаливающие процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная                       деятельность 
детей 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
самостоятельная деятельность детей 

17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 

Уход домой до 18.00 до 18.00 до 18.00 до 18.00 

 

Согласно пункту 2.10 Санитарно-эпидемиологических требований к организации 

образовательного процесса и режима дня должны соблюдаться следующие требования: 
Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 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 том числе, во время письма, рисования и использования ЭСО. 

Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристические походы, спортивные соревнования организуются с учетом 
возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. Хозяйствующим 

субъектом обеспечивается присутствие медицинских работников на спортивных 
соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах. 

Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а 

также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических 
условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по 
климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой 
должны проводиться в зале. 
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3.8. Календарный план воспитательной работы. 
На основе Программы воспитания и Плана, составляется календарный план воспитательной 

работы МБДОУ. Организация вправе включать в него мероприятия по ключевым 
направлениям развития воспитания. План определяет перечень событий, которые могут стать 
основой для проведения воспитательных мероприятий с детьми. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной форме с 
указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; сроков 
проведения, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. Формы проведения 
избираются организацией самостоятельно в зависимости от задач воспитательной работы, 
возраста обучающихся, их погруженности в смысл праздника. 

Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь ситуативно, 
закрепляются в деятельности обучающихся (чтении, слушании музыки, проектной 
деятельности) Многие праздники могут включаться в календарь воспитательной работы 
регионально, опираясь на личный опыт ребенка дошкольного возраста, историю региона или 
членов его семьи. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Федеральной программы, а 
также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном 
плане воспитательной работы Организации дополняется и актуализируется ежегодно в 
соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного 
значения, памятными датами Организации. 

Январь 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День памяти 
жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 
регионально и (или) ситуативно). 

Февраль 

2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 
году в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 
дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 
21 февраля: Международный день родного языка; 
23 февраля: День защитника Отечества. 
Март 

8 марта: Международный женский день; 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 
27 марта: Всемирный день театра. 
Апрель 

12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного спутника 
Земли; 

22 апреля: Всемирный день Земли. 
Май 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 
9 мая: День Победы; 
13 мая: день основания Черноморского флота (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 
18 мая: день основания Балтийского флота (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 
19 мая: День детских общественных организаций России; 
24 мая: День славянской письменности и культуры. 
Июнь 

1 июня: Международный день защиты обучающихся; 
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5 июня: День эколога; 
6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799-

1837), День русского языка; 
12 июня: День России. 
Июль 

8 июля: День семьи, любви и верности; 
30 июля: День Военно-морского флота (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 
Август 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 1943 

году (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально 
и (или) ситуативно); 

27 августа: День российского кино. 
Сентябрь 

1 сентября: День знаний; 
7 сентября: день Бородинского сражения (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 
27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 
Октябрь 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 
5 октября: День учителя; 
16 октября: День отца в России. 
Ноябрь 

4 ноября: День народного единства; 
27 ноября: День матери в России; 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 
Декабрь: 
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 
8 декабря: Международный день художника; 
9 декабря: День Героев Отечества; 
31 декабря: Новый год. 
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Календарно-тематическое планирование для АОП и РПВ  
МБДОУ – детский сад комбинированного вида № 302 

Матрица воспитательных событий. 
Тема сезона Тема месяца Тема недели События образовательной организации Совместная деятельность 

в образовательных 
ситуациях 

Социальное партнерство 

праздники события мероприятия экскурсии 

ОСЕНЬ. 
МИР 

ЧЕЛОВЕКА 

Сентябрь 

 МОЙ  
ДЕТСКИЙ  

САД 

1 неделя 

Давайте 

познакомимся 

1 сентября 

День знаний 

 

01.09 – «Детский 
сад встречает 

ребят!» 

2 сентября День 
здоровья в 

Свердловской области 

01.09 – «Детский сад 
встречает ребят!» 

2 неделя 

4 – 8 

 

9 сентября 105 лет 
со дня рождения 
Бориса Заходера 

(1918 - 2000) 

7 сентября: день 
Бородинского 

сражения 
(рекомендуется 
включать в план 
воспитательной 

работы с 
дошкольниками 
регионально и 

(или) ситуативно 

8 сентября 
Международный день 

распространения 
грамотности 

9 сентября 195 лет со 
дня рождения 

русского писателя 
Льва Николаевича 

Толстого (1828—1910) 

08.09 – День плюшевого 
мишки 

3 неделя 

11 - 15 

14.09 –праздник 
урожая 

Развлечение для 
детей «Встречаем 
Осенины». 

Мастер-класс для 
педагогов 
«Организация 
тематического 
дня "Осенины"». 

16 сентября 
Международный день 

охраны озонового слоя 

 

«Поход в осенний лес». 

4 неделя   
18 - 22 

22.09 – Праздник 
урожая: овощи 

и фрукты 

Видеоконкурс 
«Изготовление 

соков в домашних 
условиях» 

21 сентября 
Международный день 

мира 

Выставка рисунков 

5 неделя 

25 - 29 

23.09 – День 
Петра и Павла 
Рябинников 

27 сентября: 
День воспитателя 
и всех 

27 сентября: День 
воспитателя и всех 

 

27 сентября  Всемирный 
день туризма 
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Развлечение 
«Именины 
у рябины». 

 

дошкольных 
работников. 

 

дошкольных 
работников. 
28 сентября 105 лет со 
дня рождения педагога 

Василия 
Александровича 
Сухомлинского 

 

30 сентября День 

Интернета России 

Октябрь  1 неделя 

2 – 6 

5 октября: День 
учителя; 

 

1 октября: 
Международный 
день пожилых 
людей;  

 

1 октября: 
Международный день 
музыки; 

 

2 октября 
Международный день 

ненасилия 

День детского 

здоровья 

 

4 октября  
День защиты животных 

 

2 неделя 

9 - 13 

12.10 – Синичкин 
день 

11 октября 

День Республики 
Башкортостан 

10 октября 
Международный день 

прав человека 

10.10 –День Полиции 

3 неделя 

16 - 20 

16 октября: 
День отца в 
России. 

 

20.10 – 

Международный 
день поваров  

 

 

 

16 октября 
Международный день 

хлеба 

 

18.10 – Всемирный день 
конфет 

4 неделя   
23 - 27 

27.10 – День 
Параскевы-

льняницы (ткань 
и растение) 
развлеение 

22 октября 

Литературный 
праздник «Белые 

журавли» 

27.10 – День 
Параскевы-льняницы 

(ткань и растение) 

25 октября 
Международный день 
школьных библиотек 
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5 неделя 

30 - 31 

28 октября 
День бабушек и 

дедушек 

 

31 октября 
Всемирный день 

городов 

31 октября 
Международный день 

Черного моря 

31 октября Всемирный 

день городов 

Ноябрь 1 неделя 

1 - 3 

4 ноября: День 
народного 
единства 

Конкурс чтецов 03.11 – день рождения 
С.Я. Маршака 

02.10 – День электронной 
почты, как средства связи 

2 неделя 

6 - 10 

06.10 – День 
детского здоровья 

10.11 – 

Всемирный день 
науки – прогулка 

с Почемучкой 

8 ноября День 

журналиста 

11.11 – Анастасия-

овчарница (овцы 
и шерсть) 

10 ноября  
135 лет со дня рождения 

ученого, 
авиаконструктора Андрея 

Николаевича Туполева 
(1888—1972) 

 

3 неделя 

13 - 17 

15.10 – 

Всемирный день 
математики 

18 ноября День 

рождения Деда 

Мороза 

 

13 ноября Всемирный 

день доброты 

Международный день 

слепых 

 

17.11 – Международный 
день защиты белок 

4 неделя   
20 - 24 

21 ноября 
Всемирный день 

телевидения 

 

24.11 – день 
рождения А.В. 

Суворова 

22 ноября День 
Словарей и 

Энциклопедий 

 

23 ноября 115 лет со 
дня рождения 

советского писателя 
Николая Николаевича 
Носова (1908—1976) 

26.11 – День сапожника 

5 неделя 

27 - 30 

27 ноября: День 
матери в России; 

 

30 ноября: День 
Государственного 
герба Российской 
Федерации. 

 

30 ноября Всемирный 

день домашних 

животных 

29 ноября День 

образования Всемирного 

общества охраны 

природы 
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ЗИМА. 
МИР МОЕЙ 

МАЛОЙ 
РОДИНЫ 

Декабрь 1 неделя Конкурс чтецов 
«Флаг наш – 

символ доблести 
и народной 
гордости» 

3 декабря: День 
неизвестного 

солдата; 
 

3 декабря: 
Международный день 
инвалидов 
(рекомендуется 
включать в план 

воспитательной 
работы с 
дошкольниками 
регионально и (или) 
ситуативно); 

 

04.12 – День заказов 
подарков Деду Морозу 

2 неделя 

4 - 8 

07.12 – Катерина-

санница 

9 декабря: День 
Героев Отечества; 

 

5 декабря 220 лет со 
дня рождения поэта 
Федора Ивановича 
Тютчева (1803—1873) 

 

5 декабря: День 
добровольца 
(волонтера) в России; 

 

8 декабря: 
Международный день 
художника; 

 

3 неделя 

11 - 15 

«День 
Конституции»; 
игра «Плохие 

и хорошие 
поступки» 

12 декабря День 
Конституции 
Российской 
Федерации 

10 декабря  
День прав человека 

Акция «Я патриот» - 
изготовление Герба 

детского сада 

 

11.12 – Международный 
день гор  

13.12 – День медведя 
в России  

15.12 – Международный 
день чая 

 

4 неделя   
18 - 22 

Семейная 
гостиная 

в детском саду 
«Мы за чаем 
не скучаем» 

Досуг «Чайная 
церемония» 

22.12 – Новогодние 
игры и забавы 

Фотовыставка 
«Домашние посиделки 

за чаем». 
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5 неделя 

25 - 29 

31 декабря: 
Новый год. 

 

27.12 – День 
спасателей России 

25.12 – Знакомство 
с Дедом Морозом 

и Снегурочкой 

 

Январь 1 неделя 

1 - 5 

    

2 неделя 

8 - 12 

 

11 января 
Всемирный день 

«Спасибо» 

13 января Старый 
Новый год 

 

13.01 – День 
зимних видов 

спорта 

11 января День 

заповедников и 

национальных парков 

 

 

8 января День детского 

кино 

 

3 неделя 

15 - 19 

17.01 – 

Всемирный день 
снега 

Спортивное 
мероприятие 
«Мы за ЗОЖ» 

16.01. – День 
детских 

изобретений 

21.01 – 

Международный день 
объятий 

19 января 190 лет со дня 
рождения русского 

мецената, собирателя 
живописи Сергея 

Михайловича Третьякова 

4 неделя   
22 - 26 

Конкурс чтецов/ 
театрализованная 

постановка 

27 января 145 

лет со дня 
рождения Павла 

Петровича 

Бажова, писателя 
(1879-1950) 

22 января 120 лет со 
дня рождения 

советского детского 
писателя Аркадия 

Петровича Гайдара 
(1904—1941) 

 

27.01 – Всемирный день 
белого медведя 

5 неделя 

29 - 31 

Выставка детско-

родительского 
творчества 

из подручного 
материала 

«Ювелирное дело 

28.01 – День 
открытия 

Антарктиды 

28.01 – День открытия 
Антарктиды 

31.01 – Всемирный день 
ювелира 

 

 Февраль 1 неделя 

1 - 2 

 2 февраля: день 
победы 
Вооруженных сил 
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СССР над армией 
гитлеровской 
Германии в 1943 
году в 
Сталинградской 
битве 
(рекомендуется 
включать в план 
воспитательной 
работы с 
дошкольниками 
регионально и 
(или) ситуативно); 

2 неделя 

5 - 9 

Конкурс знатоков 
Что? Где? Когда? 

8 февраля: День 
российской науки; 

 

 «Волшебные 
дорожки с палочками 
Кюизенера»; «Веселая 
математика» 

10.02 – День рождения 
утюга 

3 неделя 

12 - 16 

17.02 – день 
рождения Агнии 

Барто  
Конкурс чтецов 

11 февраля 130 
лет со дня 
рождения 
российского 
детского писателя 
Виталия 
Валентиновича 
Бианки (1894—
1959) 

 

13 февраля 255 лет со 
дня рождения 

русского писателя и 
баснописца Ивана 

Андреевича Крылова 
(1769—1844) 

14 февраля Всемирный 

день влюбленных 

14 февраля 
Международный день 

книгодарения 

Выставка детско-

родительских проектов 
«Берегите китов». 

4 неделя   
19 - 23 

23 февраля: 
День защитника 
Отечества. 

 

19.02 – 

Всемирный день 
китов 

21 февраля: 
Международный день 
родного языка; 

 

 

Выставка  - «Нашим 
папам не до скуки» 
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5 неделя 

26 - 29 

24.02 – День 
полосок 

и пятнышек 

27.02 – День 
белого полярного 

медведя 

26.02 – День 
неторопливости 

Выставка игрушки 
«Белый медведь». 
Конкурс поделок, 

рисунков на тему «Белый 
медведь». 

 

Весна Март 1 неделя 

1 

01.03 – 

Мартеница 

03.03 – 

Всемирный день 
дикой природы 

1 марта Всемирный 

день кошек 

 

02.03 – Международный 
день спички 

Синичкин календарь 

2 неделя 

4 - 8 

8 марта: 
Международный 
женский день; 

 

9 марта 90 лет со 
дня рождения 

советского 
лётчика-

космонавта Юрия 
Алексеевича 

Гагарина (1934—
1968 

06.03 –Веснянка-

свистулька 

Выставка свистулек 

3 неделя 

11 - 15 

11 – 17 марта - 
Масленица 

11 – 17 марта - 
Масленица 

16.03 – Всемирный 
день цветных 
карандашей 

11 – 17 марта - 
Масленица 

4 неделя  
18 - 22  

23.03 – 

Всемирный день 
детской поэзии 

20.03 – 

Международный 
день счастья 

18 марта: День 
воссоединения 
Крыма с Россией 
(рекомендуется 
включать в план 
воспитательной 
работы с 
дошкольниками 
регионально и 
(или) ситуативно); 

 

18 марта 180 лет со 
дня рождения 
композитора Николая 
Андреевича Римского-

Корсакова (1844—
1908) 

21 марта День Земли 

21 марта 185 лет со 
дня рождения 
композитора Модеста 
Петровича 
Мусоргского (1839—
1881) 

20.03 – День воробья 
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Всемирный день 

поэзии 

22.03 – День воды 

 

5 неделя 

25 - 29 

27.03 – День 
театра – 

праздничное 
мероприятие 
во всех 
возрастных 
группах 

 

31.03 – день 
рождения К.И. 

Чуковского 

Неделя детской и 

юношеской книги (24-

30 марта) 
 

Неделя музыки для 

детей и юношества (24-

30 марта) 
 

27 марта: Всемирный 
день театра. 

 

Апрель 1 неделя 

1 - 5 

1 апреля День 

смеха 

06.04 – 

Международный 
день спорта 

1 апреля 
Международный день 

птиц 

02.04 – день 
рождения Г.Х. 
Андерсена 

7 апреля Всемирный 
день здоровья 

3 апреля День цирка 

6 апреля День 

мультфильма 

 

2 неделя 

8 - 12 

Спортивное 
развлечение 
«Юные 
космонавты». 

 

12 апреля: День 
космонавтики, 
день запуска 
СССР первого 
искусственного 
спутника Земли 

 

Проект ко Дню 
космонавтики «Этот 
удивительный 
космос». 

 

Планетарий 

3 неделя 

15 - 19 

15 апреля 
Всемирный день 

культуры 

 

22.04 – День 
Земли  

19.04 – День 
подснежника 

15.04 – Всемирный день 
культуры 

4 неделя   
22 - 26 

24.04 – 

Международный 
день танца 

28 апреля 
Всемирный день 

охраны труда 

27.04 – Вороний 
праздник  

 

25.04 – Всемирный день 
пингвинов 
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5 неделя 

29 - 30 

29 апреля 
Международный 

день танца 

30 апреля День 

пожарной охраны 

30 апреля День 

пожарной охраны 

30 апреля День пожарной 

охраны 

Май 1 неделя 

1 - 3 

1 мая: 
Праздник Весны и 
Труда; 

) 

 

2 мая 120 лет со 
дня рождения 

русского писателя 
Николая 

Корнеевича 
Чуковского 
(1904—1965 

1 мая 220 лет со дня 
рождения русского 
композитора Михаила 
Ивановича Глинки 
(1804—1857) 

 

Выставка семейного 
альбома «Праздник 

Весны и Труда». 

2 неделя 

6 - 10 

9 мая: День 
Победы; 

 

08.05 – 

Всемирный день 
Красного Креста 

07.05 – день 
рождения П.И. 
Чайковского 

 

6 мая 225 лет со дня 
рождения русского 
поэта и писателя 
Александра 
Сергеевича Пушкина 
(1799—1837) 

 

Экскурсия на 

Широкореченский 
мемориал 

3 неделя 

13 - 17 

13 мая: день 
основания 
Черноморского 
флота 
(рекомендуется 
включать в план 
воспитательной 
работы с 
дошкольниками 
регионально и 
(или) ситуативно); 

 

18.05 – 

Всемирный день 
библиотек 

13.05 – День 
одуванчика  

19 мая: День 
детских общественных 
организаций России; 

 

18 мая 
Международный день 
музеев  

 

4 неделя   
20 - 24 

24 мая: День 
славянской 

24 мая: День 
славянской 

20.05 – Всемирный 
день пчел  

 

23.05 –Всемирный 
день черепахи  

. 
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письменности и 
культуры. 

 

письменности и 
культуры 

 

5 неделя 

27 - 31 

До свидания, 
Детский сад! 

 Выпускные вечера в 
группах 

 

ЛЕТО. МИР 
ЗДОРОВЬЯ 

И 
КУЛЬТУРЫ 

Июнь 1 неделя 

3 - 7 

1 июня: 
Международный 
день защиты детей 

 

6 июнь  
День русского 

языка 

 6 июня: день 
рождения 
великого русского 
поэта Александра 
Сергеевича 
Пушкина (1799-

1837), День 
русского языка; 

 

02.06 – День здорового 
питания  

03.06 – Всемирный 
день велосипеда  

04.06 – Всемирный 
день молока  

 

5 июня: День эколога; 
Международный день 
защиты окружающей 

среды 

2 неделя 

10 - 14 

9 июня 
Международный 

день друзей 

12 июня: День 
России. 

 

16.06 – День полета 
в космос первой 

женщины-космонавта 
В.В. Терешковой  

 

10.06 – день рождения 
киностудии 

«Союзмультфильм» 

3 неделя 

17 - 21 

19.06 – 

Всемирный день 
детского футбола 

22 июня День 
памяти и скорби 

21.06 – 

Международный день 
цветка 

21.06 – День 
медицинского работника 

4 неделя   
24 - 28 

23 июня 
Международный 

олимпийский 
день 

Олимпийское 
движение в 

России 

23 июня 
Международный 

олимпийский день 

Конкурсы детских 
рисунков 

5 неделя     

Июль 1 неделя 

1 - 5 

   01.07 – Всемирный день 
архитектуры 
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2 неделя 

8 - 12 

8 июля: День 
семьи, любви и 
верности; 

 

10 июля День 
воинской славы 

России. 315 лет со 
дня победы 

русской армии 
под 

командованием 
Петра Первого 
над шведами в 

Полтавском 
сражении (1709) 

08.07 – День Ивана 
Купалы  

11.07 – День 
наблюдений 
за природой 

09.07 – Всемирный день 
животных  

11 июля Всемирный день 
шоколада 

3 неделя 

15 - 19 

20 июля 
Международный 

день шахмат – 

шахматный 
турнир – с 

родителями 

20 июля 
Международный 

день шахмат – 

Что я знаю о 
шахматах 

16.07 – День рисунков 
на асфальте  

 

Выставка шахмат. 

4 неделя   
22 - 26 

Тематическое 
досуговое 

мероприятие 
«Морские 

приключения» 

26.07 – День 
ВМФ (День 

Военно-морского 
флота) 

«Морской бой», Выставка рисунков 
«Морские защитники 
страны». 

 

5 неделя 

29 - 31 

30 июля 
Международный 

день дружбы 

30 июля: День 
Военно-морского 
флота 
(рекомендуется 
включать в план 
воспитательной 
работы с 
дошкольниками 
регионально и 
(или) ситуативно). 

 

30 июля 
Международный день 

дружбы 

30 июля Международный 
день дружбы 
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Август 1 неделя 

1 - 2 

02.08 – Ильин 
день 

 

Беседа по теме: 
«Ильинкин 
день», 
«Свойства 
воды». 

 

03.08 – Всемирный 
день арбуза 

Фотовыставка «Водные 
достопримечательности 

города» 

 2 неделя 

5 - 9 

10 августа День 
физкультурника 

09.08 – День 
коренных народов 

России 

5 августа 225 лет со 
дня рождения русского 
поэта и писателя 
Александра 
Сергеевича Пушкина 
(1799—1837) 

08.08 – Всемирный 
день кошек 

5 августа 
Международный день 

светофора 

 3 неделя 

12 - 16 

13.08 – День 
физкультурника 

15.08 – День 
строителя 

17 августа Всемирный 
день бездомных 

животных (отмечается 
в третью субботу) 

Акции помощи 
бездомным животным 

  4 неделя   
19 - 23 

20.08 – День 
рождения 

Чебурашки 

22 августа: 
День 
Государственного 
флага Российской 
Федерации; 

23 августа: день 
победы советских 
войск над 
немецкой армией 
в битве под 
Курском в 1943 
году 
(рекомендуется 
включать в план 
воспитательной 

19.08 – 

Международный день 
окружающей среды 

Акция «Соберем мусор». 
Выставка рисунков 

«Поможем природе». 
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работы с 
дошкольниками 
регионально и 
(или) ситуативно); 

  5 неделя 

26 - 30 

31.08 – «Проводы 
лета» 

27 августа: 
День российского 
кино. 

 

Беседа на тему: «Что 
такое  

кино?», «Какие 
бывают фильмы 
(жанры)», «Кино 
в нашей жизни 

 

Выставка поделок 
и рисунков «Мой 
любимый герой 
мультфильма». 
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4. Краткая презентация Адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья МБДОУ – детский сад комбинированного вида № 302 

Общие сведения 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся 
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ, Программа) 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад 
комбинированного вида № 302  (далее МБДОУ) разработана в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден 
приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте 
России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения 
России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., 
регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ДО) и федеральной адаптированной 
образовательной программой дошкольного образования (утверждена приказом 
Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в Минюсте России 
27 января 2023 г., регистрационный № 72149) (далее – ФАОП ДО). 

Целью реализации Программы является: обеспечение условий для дошкольного 
образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного 
возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 
реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и 
качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 
формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 
духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  
- реализация содержания АОП ДО; 
- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 

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

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим 
работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) 
и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации 
(абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 
общего образования. 
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Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Дополнительным разделом является краткая презентация основных сведений из Программы 
для родителей воспитанников. 
Целевой раздел Включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Результаты освоения адаптированной 
образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Также 
входят подходы к проведению педагогической диагностики 
достижений планируемых результатов и значимые для разработки 
и реализации Программы характеристики — особенности развития 
детей 

Содержательный 
раздел 

Включает задачи и содержание образовательной деятельности для 
всех возрастных групп по пяти образовательным областям. Также 
в разделе описаны: 
 формы, способы, методы реализации программы; 
 особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик; 
 способы поддержки детской инициативы; 
 взаимодействие педагогического коллектива с семьями; 
 коррекционно-развивающая работа; 
 рабочая программа воспитания 

Организационный 
раздел 

В организационный раздел включают: 
 психолого-педагогические условия реализации Программы; 
 особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды; 
 материально-техническое обеспечение Программы 

и обеспеченность методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания; 

 примерный перечень литературных, музыкальных, 
художественных, анимационных произведений для реализации 
Программы; 

 кадровое обеспечение; 
 режим и распорядок дня в возрастных группах; 
 календарный план воспитательной работы 

 

4.1. Организация режима пребывания детей в детском саду 

Режим работы: 10,5-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 
представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии 
с физиологическими обоснованиями. При организации режима учитываются рекомендации 
СанПиН 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. 



 

264 

 

Кроме того, учитывается потребность родителей в гибком режиме пребывания детей в ДОО, 
особенно в период адаптации. 

 

 

4.2. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Организация образовательного процесса имеет следующие особенности. 
1. В МБДОУ – детский сад комбинированного вида № 302 функционируют 5 возрастных 

групп. 
Возрастная 
категория 

группы 

Группа 
младшего 

дошкольного 
возраста (3–

4 года) 

Группа 
среднего 

дошкольного 
возраста (4–

5 лет) 

Группа 
старшего 

дошкольного 
возраста (5–

6 лет) 

Группа 
подготовительная 

дошкольного 
возраста (6–7 лет) 

Количество 
возрастных 

групп 

1 1 1 2 

1. Действует система физкультурно-оздоровительной работы. 
2. Используется региональный компонент в образовательном процессе. 
3. Оказывается помощь детям, родителям, педагогическим работникам и социуму со стороны 

социально-психологической службы. 
4. Создана система медико-психолого-педагогического сопровождения детей. Используется 

модель личностно-ориентированного подхода при взаимодействии взрослого и ребенка. 
5. Осуществляются дополнительные платные услуги. 
6. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 
4.3. Ссылки на ФАОП ДО и парциальные программы 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО и ФАОП 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, представлена: 
 Региональной образовательной программой Образовательная программа дошкольного 

образования «СамоЦвет»: дошкольный возраст / О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. 
Дягилева, О. В. Закревская; Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской обла-сти, Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития 
образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. – 438 с. 

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 — 

образовательные области): 
 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 
4.4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 
обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителям 
(законным представителям). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, 
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чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители 
(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 
сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для 
работы в Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, 
педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это 
обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс 
восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР: 
1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста. 
2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 
Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте 
реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 
различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители 
(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых 
социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям (законным 
представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 
представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей 
(законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное 
понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 
благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 
гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его 
развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 
человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 
обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 
образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 
отношению к собственному ребенку; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья 
детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и семьи; 
повышение воспитательного потенциала семьи. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации, о мерах 
господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной 
программе, реализуемой в ДОО; 

просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого-

педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и 
образования детей; 

способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой основы 
благополучия семьи; 

выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семейного 
воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопросах 
воспитания ребенка; 

вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 
процесс; 
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внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 
представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы 
к развитию личности в семье и детском коллективе; 

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 
обучающихся. 

8. Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно 
придерживаться следующих принципов: 

приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с Законом об 
образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только есть 
преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить 
основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка; 

открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна актуальная 
информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей (законных 
представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в ДОО; между педагогами и 

родителями (законными представителями) необходим обмен информацией об особенностях 
развития ребёнка в ДОО и семье; 

взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и 
родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо 
придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на 
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 ребёнка, отношение к педагогу и ДОО, 
проводимым мероприятиям; возможности включения родителей (законных представителей) в 
совместное решение образовательных задач; 

возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо 
учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями (законными 
представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и 
раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

9. 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; 

диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье 
каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития ребёнка; об 
уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); а 
также планирование работы с семьей с учётом результатов проведенного анализа; 
согласование воспитательных задач; 

просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 
представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического развития 
детей дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обучения и воспитания детей 
определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о государственной 
политике в области ДО, включая информирование о мерах господдержки семьям с детьми 
дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в ДОО 
образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе ДОО; содержании и 
методах образовательной работы с детьми; 

консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей (законных 
представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления возникающих 
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проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; особенностей 
поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; возникающих проблемных 
ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми 
младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам организации и участия в детских 
деятельностях, образовательном процессе и другому; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 
родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в 
воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 
обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 
создание открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в 
социальных сетях). 

10. Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно уделяться повышению 
уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах здоровьесбережения 
ребёнка. 

Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих направлений 
просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое 
здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, правильное питание в 
семье, закаливание, организация двигательной активности, благоприятный психологический 
микроклимат в семье и спокойное общение с ребёнком и другое), о действии негативных 
факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), наносящих 
непоправимый вред здоровью ребёнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 
рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим 
показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах 
физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 
возможностях ДОО и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными 
мероприятиями, проводимыми в ДОО; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на 
развитие детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий 
(нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы 
социализации и общения и другое). 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей может 
быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных специалистов 
(медиков, нейропсихологов, физиологов, IT-специалистов и других). 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) 
индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с 
родителями (законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологические 
срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические беседы с родителями 
(законными представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий 
и других видов деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые 
родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары- практикумы, тренинги и 
ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое; 
информационные проспекты, стенды, ширмы, папки- передвижки для родителей (законных 
представителей); журналы и газеты, издаваемые ДОО для родителей (законных 
представителей), педагогические библиотеки для родителей (законных представителей); 
сайты ДОО и социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии, 
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выставки детских работ, совместных работ родителей (законных представителей) и детей. 
Включают также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, семейные спортивные 
и тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными традициями и 
другое. 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность 
целесообразно использовать специально разработанные (подобранные) дидактические 
материалы для организации совместной деятельности родителей (законных представителей) с 
детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в 
ДОО. Эти материалы должны сопровождаться подробными инструкциями по их 
использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с ребёнком (с учётом 
возрастных особенностей). Кроме того, необходимо активно использовать воспитательный 
потенциал семьи для решения образовательных задач, привлекая родителей (законных 
представителей) к участию в образовательных мероприятиях, направленных на решение 
познавательных и воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и 
ДОО является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог позволяет 
совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины проблем и 
искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит 
просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по вопросам 
выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного ребёнка, а также 
согласование совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны ДОО и 
семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребёнка в освоении образовательной 
программы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и 
способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними 
задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит 
педагогам ДОО устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями 
(законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и 
достигать основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными представителями) 
детей дошкольного возраста. 
Взаимодействие с родителями воспитанников строится по следующим направлениям работы. 
Название направления Содержание работы 

Диагностико-

аналитическое 
направление 

Включает получение и анализ данных: 
 о семье каждого обучающегося, ее запросах в отношении 

охраны здоровья и развития ребенка; 
 об уровне психолого-педагогической компетентности 

родителей; 
 планирование работы с семьей с учетом результатов 

проведенного анализа; 
 согласование воспитательных задач 

Просветительское 
направление 

Просвещение родителей по вопросам: 
 особенностей психофизиологического и психического 

развития детей младенческого, раннего и дошкольного 
возраста; 

 выбора эффективных методов обучения и воспитания детей 
определенного возраста; 

 ознакомления с актуальной информацией о государственной 
политике в области дошкольного образования, включая 
информирование о мерах господдержки семьям с детьми 
дошкольного возраста; 



 

269 

 

 информирования об особенностях реализуемой в ДОО 
образовательной программы; 

 условий пребывания ребенка в группе ДОО; 
 содержания и методов образовательной работы с детьми 

Консультационное 
направление 

Консультирование родителей: 
 по вопросам их взаимодействия с ребенком, преодоления 

возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том  
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