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I. Целевой раздел 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее – АОП ДО) для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (далее - ТНР) ГБОУ СОШ №10 СП д/с «Золотая рыбка», в дальнейшем АООП для ТНР (далее - Программа), предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ) посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. Программа ориентирована на детей от 3-х до 7-ми лет с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи). 

а) Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ (обучающегося с ТНР), индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного 

возраста на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 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. 

Задачи Программы: 

– 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. 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. 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы для обучающихся с ТНР (ФАОП п.10.3): 

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). 

 



1.1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

Воспитанники СП д/с «Золотая рыбка» ГБОУ СОШ 10 г.о Кинель - дети с ТНР от 3 до 7 лет. Речевая недостаточность при общем 

недоразвитии  

речи у данных дошкольников варьируется от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития, т.е. в любой возрастной группе дети могут иметь как 1, так и 2, и 3 уровень 

речевого развития. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это обучающиеся с поражением центральной нервной системы (или проявлениями 

перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что 

интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к 

возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и 

небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой 

набор речевых элементов, сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей — ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому 

составу, употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. 

Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут 

передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, 

таракан, пчела, оса и т. п. Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, 

дети с ТНР не используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей 

отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить 

попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. На первый 

план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений 

грамматических изменений слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род 

прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение 

значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления 

мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 



сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается 

непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной 

артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и 

двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь 

некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто 

употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных 

(преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, 

изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, 

режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — 

яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — 

по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. Употребление 

существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также 

аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой 

настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего 

времени мужского и женского рода (например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 

другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети 

пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными 

(например, при составлении предложения по картинке: на…на…стала лето…лета…лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о 

семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение 

звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это 

различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и глаголов, мужского и 

женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое 

значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, 



значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то 

же время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно произносимые 

звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16 – 20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], 

[З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные 

артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения. Несформированность 

звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают 

звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во 

многих случаях не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих обратный и 

прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: 

окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — 

бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто 

наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более 

выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед —

сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с 

небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о 

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

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление многих обиходных слов. В активном 

словаре преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и 

действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не 

используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный 

предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать 

предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно 

закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник — героям 

ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). Замены слов происходят как по 

смысловому, так и по звуковому признаку. Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно 



воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные 

прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги  (особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, 

под и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются 

предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, 

сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и 

заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в 

употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. 

Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение 

окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном 

падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных среднего рода 

как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий 

согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное 

ударение в слове (с пола , по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь - вместо сидели); ошибки в беспредложном и 

предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода 

(небо синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование 

заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем 

образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — 

[Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов 

в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел 

месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, что создает 

значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при 

различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой слов. 

Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, 

связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков 

значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные 

отношения. 



 

 

Возрастные характеристики особенностей развития детей      дошкольного возраста с ТНР 

Социально-коммуникативно развитие 

В раннем возрасте (3-4 года): ребёнок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение; ребёнок проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; играет рядом; ребёнок понимает и выполняет простые поручения взрослого; ребёнок 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; ребёнок способен направлять свои действия на достижение простой, 

самостоятельно поставленной цели; знает, с помощью каких средств и в какой последовательности продвигаться к цели; ребёнок владеет 

активной речью, использует в общении разные части речи, простые предложения из 4-х слов и более, включенные в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами; ребёнок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и фразы за взрослым; ребёнок рассматривает 

картинки, показывает и называет предметы, изображенные на них. 

Средний дошкольный возраст (4—5 лет): Особенности речевого развития детей с ТНР сочетаются с нарушениями коммуникативной 

функции, что выражается в снижении потребности в общении, не сформированности способов коммуникации (диалогическая и монологическая 

речь). Особенностях поведения (нет заинтересованности в контактах, неумение ориентироваться в ситуации общения, негативизм). Личность 

ребенка характеризуется специфическими особенностями, среди которых – заниженная самооценка, коммуникативные нарушения, проявления 

тревожности и агрессивности разной степени выраженности. Отмечается, что не сформированность средств общения может быть главной 

причиной неблагоприятных отношений сверстников. Речевые нарушения сказываются на взаимоотношениях ребенка с окружающими, на 

формировании его самосознания и самооценки. К пяти годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У 

ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в  желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает 

повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства радость, огорчение, страх, удивление, 

удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные 

позы   и движения) способы общения. Осознает свою половую   принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Взаимодействие и общение детей 

пятого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего 

инициируются взрослым. Для детей с ТНР этого возраста еще характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, 

носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. К 5-ти годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для 

разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу 

игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую 

ситуацию. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет): К 6 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, 

осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие 

средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 

эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. 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. Совершенствуется умение пользоваться установленными формами 

вежливого обращения. В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В 



общую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин. Ребенок начитает 

регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, 

убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности. У детей начинает   формироваться способность контролировать свои эмоции 

в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность ребенка пока еще не 

отличается многообразием   способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия.     Ребенок способен проявить 

сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. К 6-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений 

(дежурство по столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет): Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в содержательных 
контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в 
небольшие группы на основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 
принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств). Ярко проявляет интерес к игре. В 
игровой деятельности дети седьмого года жизни   уже могут распределять роли до начала игры и строят 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. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 
субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 
«периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. Ребенок 
пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, 
интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников. Способен  проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и 
«нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать 
просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения один из важнейших показателей 
психологической готовности к школе. В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, 
осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности. Самостоятельность ребенка проявляется в 
способности без помощи взрослого решать задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и   
животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, 
проигрывателя и т.п.). 

Познавательно-речевое развитие. 

В возрасте 3-4 лет речь детей развивается особенно интенсивно: увеличивается словарный запас, улучшается звуковое оформление слов, более 

развёрнутой становится фразовая речь. В этом возрасте у ребёнка накапливается определенный словарный запас, состоящий преимущественно из 

существительных и глаголов, появляются прилагательные, наречия и другие части речи. В своей речи ребёнок начинает использовать предлоги, союзы, 

местоимения, притяжательные прилагательные (папина машина, мамина чашка). Начинает формироваться обобщающая функция слов. Дети овладевают 

грамматическими формами (используют имена существительные во множественном числе, в винительном и родительном падеже и т.д.). Но ещё возможны 

речевые ошибки в окончаниях при согласовании существительных и прилагательных, при изменении глаголов по лицам и числам и др. Количество слов, 

которыми ребёнок пользуется в повседневной речи может насчитывать от 1500 до 2000 слов. Ребёнок в возрасте 3-4 лет начинает пользоваться развёрнутыми 

фразами, состоящими из 3-х, 4-х и более слов. В речи преобладают простые распространенные предложения. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет): Общение ребенка в этом возрасте ситуативно инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Возникает новая форма общения со взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную со 

взрослым познавательную деятельность. В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства 

ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, 



предметы- заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных 

процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 

цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и 

т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. 

Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого 

ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак 

предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет 

прослеживать. Конструктивная деятельность в  4-5 года ограничивается возведением несложных построек по образцу (из 2-5 частей) и по 

замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5-10 минут. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет): 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 интерес. В познавательном развитии 5-6 летних детей характерна не 

высокая мыслительная активность. 6-ти летние «почемучки» начинают интересоваться причинно-следственными связями в   разных сферах 

жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает 

формироваться представление о различных сторонах окружающего мира. К 6-ти годам, более развитым становится восприятие. Дети 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или  иной предмет. Они 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. Но еще не все 

дети запоминают до 7-8 названий предметов.  Начинает складываться произвольное запоминание: дети  способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить        небольшое стихотворение и т.д. Начинает     развиваться образное мышление. 

Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается 

устойчивость внимания. Не всем детям оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Усложняется 

конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Старшийдошкольный возраст (6-7 лет): Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении 
своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. Продолжает 
совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 
Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно- ролевой игре и в повседневной жизни. 
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 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. В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 
величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и 
промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 7-ми годам дети легко выстраивают в ряд – по 
возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники испытывают трудности при анализе 
пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем 
дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 
словеснологического мышления. 6-7   лет   -   это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные 
правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Конструирование характеризуется умением 



анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 
заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная 
деятельность может осуществляться на основе схемы, по   замыслу   и   по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 
несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала. 

Художественно – эстетическое развитие 

У детей 3 – 4 лет развивается умение пользоваться инструментарием: правильно держать кисть, наносить краску кончиком ворса кисти, 

убирать лишнюю воду с кисти. Дети учатся нанесению основных изобразительных приемов – линий, штрихов, пятен, мазков, тычков. С их 

помощью рисуют простые предметы, прямые линии в разных направлениях, перекрещивают их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.). Дети изображают предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и комбинации разных форм и линий 

(неваляшка, цыпленок, тележка, вагончик и др.). Формируются умения создавать несложные сюжетные композиции. Младшие дошкольники 

приобщаются к искусству аппликации. Дети учатся предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые 

детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение, наклеивать их. 
В возрасте 4-5 лет ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, звук, форма, движения, 

жесты), проявляется интерес к произведениям народного и классического искусства, клитературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и 
слушанию музыкальных произведений. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. К 4-5 годам 
они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют 
детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. 
Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет  лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые 
предметы. К 4-5 годам из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из готовых 
геометрических фигур.  Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и предметного схематичного 
изображения из 2-4 основных частей. В музыкально-ритмической деятельности ребенок 4-5 лет испытывает желание слушать     музыку          и 
производить  естественные движения  под    звучащую музыку.   К 5 годам овладевает элементарными певческими  навыками несложных  
музыкальных произведений. Из-за слабой регуляции   эмоционально- волевой сферы ребенок с трудом перевоплощается в образ  зайчика,  
медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях. Приобретает элементарные  навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных 
инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для развития музыкально- ритмических и художественных способностей. 

На шестом году жизни ребенок воспринимает осознаннее произведения художественно-изобразительно-музыкального творчества, 
легко устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении 
искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У 
ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает 
развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 
придумать небольшую сказку на заданную тему. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся 
предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения 
животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании работы. Дети могут вырезать ножницами по 
прямой, диагонали, к 6 годам, в основном, овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы 
круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. К 6-ти годам ребенок выполняет элементарные 
танцевальные движения (пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом   вместе   начинать    и заканчиват пение.  
Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, 
станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки творчества. 

В изобразительной деятельности 6-7 летний ребенок свободно может изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, 



состоящих из частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, 

самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст активного рисования. Рисунки могут быть 

самыми разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным.  По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного  человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. 

В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием 

предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций. Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо 

произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и 

видах музыки. 

Физическое развитие  

Ребенок трех-четырех лет двигательно активен, непоседлив. Физическое развитие детей 3-4 лет можно оценить по тому, как уверенно 

ребенок ходит, спускается и поднимается по лестнице переменным шагом, бегает, бросает через голову мяч и хватает его, когда мяч катится. 

Насколько он способен сохранять равновесие. Обычно дети этого возраста с удовольствием качаются на качелях, что положительно влияет на 

развитие вестибулярного аппарата и на физическое развитие в целом. 

В возрасте 4-5 лет продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в движении. Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, 

возможностей. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому 

требованию. И хотя уровень функциональных возможностей повышается, у детей с ТНР наблюдается общая моторная неловкость. Большая 

часть детей имеет плохую координацию, выглядят моторнонеловкими при ходьбе, беге, движениях под музыку. 4-хлетний ребенок владеет 

основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия 

движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять 

свои силы со своими возможностями. Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроизведением структуры 

движения, его фаз, направления и т.д. Основные двигательные умения и навыки сформированы недостаточно, движения ритмично не 

организованы, повышена двигательная истощаемость, снижена двигательная память и внимание. Мелкая моторики развита недостаточно. К 5-м 

годам не все дети могут без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 

раза подряд); перекладывать  по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п.– всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую 

коробку (правой рукой). Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети ориентируются в 

значительной мере на оценку воспитателя. В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм 

умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, 

книги. В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка. 

В возрасте 5-6 лет продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в движении. Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. 

Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей сохраняется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, 



возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные 

интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. Позитивные 

изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше  удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды, 

нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. В 5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические 

навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают 

на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется 

самостоятельность ребенка. 

В 6-7 лет продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно овладевает различными видами движений. 
Тело приобретает заметную устойчивость. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять 
сложные физические упражнения. У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без специальных указаний 
взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). 
Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и спортивных играх соревновательного 
характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей 
команде («мы выиграли, мы сильнее»). Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и 
здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно- гигиеническими навыками и понимает их необходимость. Полезные привычки способствуют 
усвоению основ здорового образа жизни. 

Особые образовательные потребности воспитанников с ТНР 

 Потребность в выявлении и назначении логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого 

развития. 

 Организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением с целью нормализации или полного 

преодоления отклонений речевого и личностного развития. 

 Организация образовательного процесса адекватного степени выраженности речевого недоразвития. 

 Обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через содержание образовательных и 

коррекционно-развивающей областей и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы. 

 Создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических функций, анализаторной, аналитико- 

синтетической и регуляторной деятельности на основе обеспечения комплексного подхода к коррекционно-педагогической работе с детьми с 

речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений. 

 Координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексного психолого-медико- 

педагогического сопровождения. 

 Получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации первичного дефекта, нормализации 

моторной сферы, состояния высшей нервной деятельности, соматического здоровья. 

 Гибкое варьирование организации образовательного процесса путем расширения/сокращения содержания отдельных 

образовательных областей, использования соответствующих методик и технологий. 

 Постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из 

механизма речевого дефекта. 



 Применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе специализированных компьютерных технологий, 

дидактических пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных» путей коррекционного воздействия на речевые 

процессы, повышающих контроль за речью. 

 Психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с 

ребенком; организация партнерских отношений с родителями. 

1.1.1. Планируемые результаты освоения Программы 

Главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. Результаты освоения программы представлены в виде 

целевых ориентиров. В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с данной Программой 

относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

- У ребенка сформированы основные физические и нравственно- волевые качества; ребенок владеет основными движениями и 

элементами спортивных игр, может контролировать свои движения и управлять ими; соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и 

личной гигиены; 

- Ребенок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в различных видах деятельности, взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками; 

- Ребенок способен к осуществлению социальной навигации и соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии; 

- У ребенка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 

- Ребенок владеет, средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками; способен понимать и учитывать 

интересы и чувства других; договариваться и дружить со сверстниками; старается разрешать возникающие конфликты; 

- Ребенок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, регулировать свое поведение и осуществлять выбор 

социально одобряемых действий в конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации; 

- Ребенок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и личностные задачи; применять накопленный опыт для 

осуществления различных видов детской деятельности, принимать собственные решения и проявлять инициативу; 

- Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; демонстрирует сформированные 

предпосылки к учебной деятельности и элементы готовности к школьному обучению. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. В 

соответствии с особенностями психофизического развития детей с ТНР, планируемые результаты освоения Программы. 

Целевые ориентиры: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с 

ТНР; 



- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Педагогическая диагностика в ГБОУ СОШ №10 СП д/с «Золотая рыбка» г.Кинель (далее - СП) – это особый вид профессиональной 

деятельности, позволяющий выявлять динамику и особенности развития ребенка, составлять на основе полученных данных индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание и 

организацию образовательной деятельности Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми с 

ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся дошкольного возраста с ТНР с учетом 

сенситивных периодов в развитии. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая: 

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

дальнейшей оптимизации; 

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

3) карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по 

Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР; 

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

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных организационных форм дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР; 

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

Организации в соответствии: 

-разнообразия вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; 

-разнообразия вариантов образовательной и коррекционно- реабилитационной среды; 

-разнообразия местных условий региона; 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучающихся с ТНР на уровне Организации должна 

обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие 

системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

-диагностика развития ребенка раннего и 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. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

-должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации Программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

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

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

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

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

-включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной работы, так и независимую профессиональную и 

общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

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

оценивания. 

Система педагогической диагностики результатов освоения АОП обучающимися 3-7 лет с ТНР (оценочные материалы) 

Для воспитанников с ТНР не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе достижения 

детьми планируемых результатов освоения АОП. 

Педагогическая диагностика проводится в начале, в середине и конце учебного года всеми педагогами, работающими с воспитанниками 

группы компенсирующей направленности. На мониторинг индивидуального развития по всем направлениям коррекционной работы отводятся 

первые 3 недели сентября, 2 недели января (исключая праздничные дни) и последние 2 недели мая. 

Диагностический период для некоторых воспитанников может быть изменён в случае их отсутствия в период диагностики. 

Педагогическими работниками осуществляется индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ. 

Оценка индивидуального развития детей проводиться педагогом в ходе внутреннего мониторинга (педагогической диагностики) становления 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной 

траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

Педагогический мониторинг дополняется мониторингом специалистов коррекционного сопровождения (учителей-логопедов и педагогов-

психологов (при необходимости). 

Учителя логопеды заполняют карту развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 3 до 7 лет 

(«Комплексная образовательная  программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет: ФГОС. Нищева Н., -СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2021 

Воспитатели заполняют диагностический лист: 

«Диагностика индивидуального развития детей 3-4 лет с ТНР: ФГОС.» Верещагина Н.- ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 

2022 

«Диагностика индивидуального развития детей 4-5 лет с ТНР: ФГОС.» Верещагина Н.- ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 

2022 



«Диагностика индивидуального развития детей 5 - 6 лет с ТНР: ФГОС.» Верещагина Н.- ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 

2022 

«Диагностика индивидуального развития детей 6 - 7 лет с ТНР: ФГОС.» Верещагина Н.- ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 

2022 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Актуальность выбора содержания вариативной части определяется образовательными потребностями и интересами воспитанников и 

членов их семей, а также возможностями педагогического коллектива учреждения и условиями, созданными в детском саду.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на расширение содержания образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» и составляет 20 % от всей программы. 

Цель программы - формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Задачи художественно-творческого развития детей: 

1. Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности человека. 

2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отношению жизни во всем ее многообразии, к окружающей 

действительности в целом и к самому себе как части мироздания. 

3. Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс «эстетического переживания пережитого» 

4. Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: восприятие- исполнительство- творчество. 

Принципы и подходы построения и реализации Программы 

Общепедагогические принципы 

принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального эстетического содержания программы с учётом 

региональных культурных традиций; 

принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания программы с учётом природных и 

климатических особенностей данной местности в данный момент времени; 

принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач эстетического воспитания и развития 

детей в логике «от простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с постепенным усложнение и расширением от 

возраста к возрасту; 

принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

принцип развивающего характера художественного образования; 

принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-творческого развития детей с учётом «природы» 

детей -возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы отдельных детей и детского сообщества (группы 

детей) в целом. 

Специфические принципы: 

принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разных возрастов; 



принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности; 

принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности; 

принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, 

рефлектирующего); 

принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных представлений; 

принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа; 

принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности 

эстетических реакций, эмоциональной открытости) 

 
Возрастная 

категория 

Задачи образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной работы 

3-4 года 1) в сфере социальных отношений: 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость, способность откликаться 

на ярко выраженные эмоции 

сверстников и взрослых, различать и 

понимать отдельные эмоциональные 

проявления, учить правильно их 

называть; обогащать представления 

детей о действиях, в которых 

проявляются доброе отношение и 

забота о членах семьи, близком 

окружении; поддерживать в 

установлении положительных 

контактов между детьми, основанных 

на общих интересах к действиям с 

игрушками, предметами и взаимной 

симпатии; оказывать помощь в 

освоении способов взаимодействия со 

сверстниками в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности; 

приучать детей к выполнению 

элементарных правил культуры 

поведения в доо•, 

2) в области формирования основ 

гражданственности и патриотизма: 

обогащать представления детей о малой 

родине и поддерживать их отражения в 

различных видах деятельности; 3) в 

1) В сфере социальных отношений. 

 Педагог создает условия для формирования у детей образа Я: закрепляет умение называть свое имя и возраст, 

говорить о себе в первом лице; проговаривает с детьми характеристики, отличающие их друг от друга 

(внешность, предпочтения в деятельности, личные достижения). 

Педагоги способствуют различению детьми основных эмоций (радость, печаль, грусть, гнев, страх, удивление) 

и пониманию ярко выраженных эмоциональных состояний. При общении с детьми педагог интересуется 

настроением детей, предоставляет возможность рассказать о своих переживаниях, демонстрирует 

разнообразные способы эмпатийного поведения (поддержать, пожалеть, обнадежить, отвлечь и порадовать). 

При чтении художественной литературы педагог обращает внимание на проявления, характеризующие 

настроения, эмоции и чувства героев, комментирует их отношения и поведение, поощряет подражание детей 

позитивному опыту персонажей художественных произведений и мультипликации. 

Педагог обогащает представления детей о действиях и поступках людей, в которых проявляются доброе 

отношение и забота о членах семьи, близком окружении, о животных, растениях; знакомит с произведениями, 

отражающими отношения между членами семьи. 

Педагог создает в группе положительный эмоциональный фон для объединения детей, проводит игры и 

упражнения в кругу, где дети видят и слышат друг друга. Педагог поощряет позитивный опыт взаимодействия 

детей, создает условия для совместных игр, демонстрирует позитивный настрой и удовольствие, которое можно 

испытывать от общения и совместной игры. Помогает детям обращаться друг к другу, распознавать проявление 

основных эмоций и реагировать на них. Способствует освоению детьми простых способов общения и 

взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях, вступать в парное 

общение (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать 

картинки, наблюдать и прочее). В совместных игровых и бытовых действиях педагог демонстрирует готовность 

действовать согласованно, создает условия для возникновения между детьми договоренности. 

Знакомит детей с элементарными правилами культуры поведения, упражняет в их выполнении (здороваться, 

прощаться, благодарить), демонстрирует одобрение при самостоятельном выполнении детьми правил 

поведения. 

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 

Педагог обогащает представления детей о малой родине: регулярно напоминает название населенного пункта, в 



сфере трудового воспитания: 

развивать интерес к труду взрослых в 

ДОО и в семье, формировать 

представления о конкретных видах 

хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях (мытье 

посуды, уборка помещений группы и 

участка и прочее) и трудовые навыки; 

воспитывать бережное отношение к 

предметам и игрушкам как результатам 

труда взрослых; приобщать детей к 

самообслуживанию (одевание, 

раздевание, умывание), развивать 

самостоятельность, уверенность, 

положительную самооценку; 4) в 

области формирования основ 

безопасного поведения: развивать 

интерес к правилам безопасного 

поведения; обогащать представления о 

правилах безопасного поведения в 

быту, безопасного использования 

бытовых предметов и гаджетов, 

исключая практическое использование 

электронных средств обучения. 

котором они живут; знакомит с близлежащим окружением ДОО (зданиями, природными объектами), 

доступными для рассматривания с территории. Обсуждает с детьми их любимые места времяпрепровождения в 

населенном пункте. Демонстрирует эмоциональную отзывчивость на красоту родного края, восхищается 

природными явлениями. 

Поддерживает отражение детьми своих впечатлений о малой родине в различных видах деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и так далее). 

3) В сфере трудового воспитания. 

Педагог формирует первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми, например, 

демонстрирует процессы изготовления атрибутов для игр. В процессе взаимодействия с детьми выделяет 

особенности строения предметов и знакомит с назначением их частей (например: ручка на входной двери нужна 

для того, чтобы удобнее было открыть дверь и прочее). Знакомит детей с основными свойствами и качествами 

материалов, из которых изготовлены предметы, знакомые ребеёнку (картон, бумага, дерево, ткань), создает 

игровые ситуации, вызывающие необходимость в создании предметов из разных материалов, использует 

дидактические игры с предметами и картинками на группировку по схожим признакам, моделирует ситуации 

для активизации желания детей включиться в выполнение простейших действий бытового труда. 

Педагог формирует первоначальные представления о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в группе 

ДОО, поощряет желание детей соблюдать порядок при раздевании на дневной сон (аккуратное складывание 

одежды), уборке рабочего места после продуктивных видов деятельности (лепки, рисования, аппликации) и 

тому подобное. Использует приемы одобрения и поощрения ребёнка при правильном выполнении 

элементарных трудовых действий (убирает за собой посуду на раздаточный стол, убирает рабочее место после 

занятий, собирает игрушки, помогает раздать наглядный материал на занятие и тому подобное). 

Педагог поддерживает стремления ребёнка самостоятельно выполнять отдельные действия самообслуживания: 

одевание на прогулку, умывание после сна или перед приемом пищи, элементарный уход за собой 

(расчесывание волос, поддержание опрятности одежды, пользование носовым платком и тому подобное). 

Педагог создает условия для приучения детей к соблюдению порядка, используя приемы напоминания, 

упражнения, личного примера, поощрения и одобрения при самостоятельном и правильном выполнении 

действий по самообслуживанию. 

Педагог организует специальные игры и упражнения для развития мелкой моторики рук детей с целью 

повышения качества выполнения действий по самообслуживанию. 

4) В области формирования основ безопасного поведения. 

Педагог поддерживает интерес детей к бытовым предметам, объясняет их назначение и правила использования, 

доброжелательно и корректно обращает внимание, что несоблюдение правил использования бытовых 

предметов позволяет создать ситуации, небезопасные для здоровья. 

Педагог использует игровые ситуации, создавая условия для демонстрации и формирования умений ребёнка 

пользоваться простыми бытовыми приборами, обсуждает с детьми какими предметами быта детям можно 

пользоваться только вместе со взрослыми: ножи, иголки, ножницы, лекарства, спички и так далее. 

Педагог обсуждает с детьми правила безопасного поведения в группе, рассказывает, почему игрушки нужно 

убирать на свои места, демонстрирует детям, как безопасно вести себя за столом, во время одевания на 

прогулку, во время совместных игр. 

Педагог рассказывает детям о том, как себя вести на площадке ДОО, игровой площадке рядом с домом. 

Обращает внимание детей на необходимость оповещать взрослых (педагога, родителей (законных 

представителей)), если ребёнок хочет покинуть игровую площадку, уйти с участка ДОО. Обсуждает вместе с 

детьми их действия, дает возможность ребёнку рассказать о своем опыте, как себя вести безопасно: рядом с 

бездомными животными (не нужно подходить близко, пугать животных), рядом с незнакомыми растениями (без 

разрешения взрослых не пробовать незнакомые ягоды, листья растений, если у ребёнка появляется желание их 



попробовать, обязательно сначала спросить у взрослого, можно ли их есть). 

Педагог поддерживает интерес детей к вопросам безопасного поведения, поощряет вопросы детей дошкольного 

возраста, с готовностью на них отвечает, привлекая к обсуждению всех детей. Использует приемы упражнения, 

напоминания, личного примера для закрепления формируемых представлений. 

4-5 лет  • развитие эстетического восприятия и 

творческого воображения; обогащение 

детей художественными 

впечатлениями; ознакомление с 

произведениями изобразительного, 

народного и декоративно-прикладного 

искусства; формирование первого 

представления о дизайне; знакомство с 

«языком искусства» на доступном 

уровне; 

• расширение тематики детских работ 

(природа, бытовая культура, человек, 

сказочные и поэтические сюжеты), 

поддержка желания изображать 

знакомые бытовые и природные 

объекты (посуда, мебель, транспорт, 

овощи, фрукты, цветы, деревья, 

животные), а также явления природы 

(дождь, радуга, снегопад, град) и яркие 

события общественной жизни 

(праздники,фестивали, Олимпиада); 

• осмысление взаимосвязей между 

объектами (в окружающем мире, 

фольклоре, художественной 

литературе) как темы для 

изображения; самостоятельный поиск 

замыслов и сюжетов; выбор способов и 

средств их воплощение в разных видах 

изобразительной и художественно-

конструктивной деятельности; 

• расширение художественного опыта 

детей; содействие развитию «умной 

моторики» и дальнейшему освоению 

базовых техник рисования, аппликации, 

лепки, художественного 

конструирования и труда; создание 

условий для экспериментирования с 

художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-

выразительными средствами (пятно, 

линия, штрих, форма, ритм); 

Педагог содействует развитию художественного восприятия, наглядно-образного мышления, творческого 

воображения и художественного вкуса. Обогащает детей эстетическими впечатлениями в области 

национального и мирового искусства. Знакомит с «языком искусства», основными средствами художественно-

образной выразительности живописи, графики (книжной и прикладной), архитектуры, скульптуры, дизайна, 

народного и декоративно-прикладного искусства. Вводит в активный словарь новые термины, связанные с 

искусством и культурой (художник», «музей», «выставка», «картина», «мольберт», «палитра» и др.).Развивает 

художественное восприятие: умение «войти» в образ, вступить в «диалог» с его творцом (художником, 

мастером, дизайнером). Побуждает детей самостоятельно выбирать художественные техники для создании 

выразительных образов, используя для этого освоенные способы и приемы. Советует сочетать различные виды 

деятельности, художественные техники и материалы при создании одной композиции (макета, коллажа, панно), 

когда одни дети вырезают детали, другие приклеивают, третьи конструируют из бумаги, четвертые 

прорисовывают (например, сюжеты «Наш город», «На ферме»). Показывает возможность создания одного и 

того же образа (солнце, цветок, бабочка) в разных художественных техниках и видах деятельности (в рисунке, 

аппликации, лепке, художественном конструировании и труде). Поощряет проявления инициативы, 

самостоятельности, увлеченности в поиске и реализации творческих замыслов. При организации коллективных 

работ («Золотая осень», «Праздничный салют», «В деревне», «На улице») учит согласовывать замыслы и 

действия, планировать работу. Проявляет уважение к художественным интересам каждого ребенка, бережно 

относится к результатам его творческой деятельности; создает 

условия для экспериментирования и самостоятельного художественного творчества. 

В лепке педагог поддерживает у детейинтерес к созданию объёмных фигурок, рельефных изображений, 

простых композиций из глины, пластилина, солёного теста; 

знакомит с обобщенными способами лепки; обогащает замыслы в процессе восприятия 

скульптуры, народной игрушки, мелкой пластики, благодаря чему дети: 

• увлеченно экспериментируют с пластическим материалом, расширяя опыт его преобразования и создания 

различных фигурок и композиций; 

• заинтересованно и целенаправленно обследуют предмет (зрительно и тактильно), выделяют обобщенную 

форму (шар, куб, цилиндр, овал, диск, пластина) и выбирают 

рациональный способ формообразования; 

• понимают взаимосвязь между характером движений руки и получаемой формой (регулируют силу нажима, 

комбинируют способы, вдавливают для получения полой формы); самостоятельно применяют в лепке 

освоенные способы (скульптурный, конструктивный, комбинированный, каркасный, рельефный) и приемы 

(оттягивание, примазывание, защипывание, прищипывание); самостоятельно используют стеку и 

различные штампики для передачи характерных признаков создаваемого образа; изобретают свои способы 

лепки; 

• стремятся к более точному изображению (моделируют форму кончиками пальчиков, сглаживают места 

соединения частей и всю поверхность изделия, передают фактуру); осваивают разные способы соединения 

частей в целое. 

В рисовании педагог поддерживает интерес детей к творческому освоению изобразительных материалов 

(краски гуашь и акварель, пастель) и художественных инструментов (кисть, карандаш, фломастер,мелок, 

штампики в технике «принт»); знакомит с новыми способами рисования; предлагает для декоративного 

оформления рукотворные игрушки из глины, соленого теста, бумаги, картона; воспитывает самостоятельность, 



• содействие формированию 

эмоционально-ценностного отношения 

к окружающему миру; стимулирование 

интереса к 

выражению своих представлений и 

эмоций в художественной форме; 

• создание оптимальных условий для 

развития уникальной личности ребенка, 

ее свободного проявления в 

художественном творчестве. 

инициативность, уверенность, благодаря чему дети: 

• с интересом создают образы и простые сюжеты (по представлению, с натуры и по 

собственному замыслу), уверенно передают основные признаки изображаемых объектов 

(структуру, пропорции, цвет); самостоятельно находят композиционное решение с учетом замысла, а также 

размера и формы листа бумаги; создают геометрические и растительные орнаменты на полосе, квадрате, 

прямоугольнике, фигурном силуэте; украшают узорами плоскостные и объемные изделия; 

• уверенно и свободно используют освоенные изобразительно-выразительные 

средства (линия, штрих, мазок, пятно, форма, ритм, симметрия/ асимметрия и др.) для создания сюжетных и 

орнаментальных композиций с учетом особенностей художественного пространства (форма, размер и цветовое 

решение фона); увлеченно экспериментируют с художественными материалами и инструментами; 

• обследуют и более точно передают форму объектов через обрисовывающийжест; координируют движения 

рисующей руки (широкие движения при рисовании на большом пространстве, мелкие – для прорисовывания 

деталей, ритмичные – для рисования узоров, локальные – в процессе штриховки и возвратные – в процессе 

тушевки). 

• В аппликации педагог расширяет представление детей о возможностях этого вида деятельности, сочетающего 

особенности изобразительного и декоративно-прикладного искусства; знакомит с историей и спецификой 

«бумажного фольклора», знакомит с 

ножницами как художественным инструментом, увлекает техникой «коллажирование»; 

развивает способности к цветовосприятию и композиции, в результате чего дети: 

• создают различные композиции: предметные (пирамидка, яблоко, домик), сюжетные (кораблики на реке, 

рыбки в аквариуме), абстрактные (осеннее настроение, радость), декоративные (полосатый коврик, ваза с 

цветами) из готовых и/или самостоятельно созданных форм (полосок, кругов, квадратов, треугольников, 

трапеций, рваных 

и мятых комочков бумаги, бумажных силуэтов); составляют аппликации из природного 

материала (осенних листьев простой формы), наклеек, фантиков, билетов, кусочков ткани; 

• начинают пользоваться ножницами как художественным инструментом, соблюдая правила техники 

безопасности (правильно держать и передавать, резать, вырезывать, убирать на место), осваивают навыки 

прямолинейного и криволинейного вырезания простейших форм из тонкой бумаги. Созданные детьми рисунки, 

аппликации и объемные изделия (скульптуры, игрушки, аранжировки, сюжетные композиции) широко 

используются в игровых, образовательных и бытовых ситуациях как в детском саду, так и в семьях детей. 

Дети 4–5 лет уже имеют осознанные эстетические предпочтения, могут объяснить, почему они выбрали для 

рассматривания и изображения тот или иной предмет, чем он понравился, привлек внимание, почему они хотят 

его изобразить. Они любят наблюдать 

и умеют сравнивать предметы между собой, владеют навыками тактильного и зрительного обследования 

различных предметов и материалов (бытовых, природных). Натура начинает играть важную роль в организации 

изобразительной деятельности детей. Вкачестве натуры обычно выступают хорошознакомые детям предметы, 

имеющие несложную форму и состоящие из 2–5 частей. Наиболее часто используются 

игрушки (неваляшка, пирамидка, игрушечный домик из кубиков), зайчик, мишка, кукла 

(деревянные, пластиковые, меховые). Для натуры подбираются также предметы искусства – народные игрушки, 

скульптуры и бытовые предметы несложной формы 

(чашка, чайник, ваза, настольная лампа, подсвечник), художественно выполненные, с 

однотонной окраской и красивым, но несложным оформлением (полоски, штрихи, пятна, горох и др.). Педагог 

привлекает внимание детей к общему абрису предмета, 

форме и взаимному размещению частей, учить выделять цвет, основные и дополнительные элементы, чтобы 

дети смогли более точно передать строение и характерные особенности изображаемого предмета. 



Соблюдает основной принцип организации восприятия предмета: от целого – к составляющим частям (и 

характерным признакам) – и опять к целому. Постоянным помощником воспитателя становится художественное 

слово. Литературные образы обогащают впечатления детей, уточняют представления о воспринимаемых 

предметах и явлениях, хорошо запоминаются и в нужный момент вспоминаются для характеристики или 

детализации создаваемого образа. 

5-6 лет - Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; ознакомление 

с произведениями и художественным 

«языком» разных видов 

изобразительного (живопись, графика, 

скульптура) и декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна; 

• развитие эстетического восприятия и 

творческого воображения, обогащение 

зрительных впечатлений, приобщение к 

родной и мировой культуре, 

формирование эстетических чувств и 

оценок, воспитание художественного 

вкуса, формирование эстетической 

картины мира; 

• обогащение содержание 

художественной деятельности в 

соответствии с задачами 

познавательного и социального 

развития детей старшего дошкольного 

возраста; расширение тематики для 

свободного выбора детьми интересных 

сюжетов о своей семье, жизни в 

детском саду, о бытовых, 

общественных и природных явлениях с 

пониманием различных взаимосвязей и 

причин событий как ключевой идеи 

сюжета. 

• поддержка интереса к воплощению в 

самобытной художественной форме 

своих личных представлений, 

переживаний, чувств, отношений; 

• обогащение художественного опыта 

детей; содействие дальнейшему 

освоению базовых техник рисования, 

аппликации, лепки, художественного 

конструирования и труда; 

совершенствование умений во всех 

видах художественной деятельности с 

Педагог использует различные образовательные ситуации для обогащения художественных впечатлений детей, 

продолжает знакомить с произведениями национального и мирового искусства. Содействует освоению «языка 

искусства», овладению доступными средствами художественно-образной выразительности скульптуры, 

живописи, графики (книжной и прикладной), дизайна, народного и декоративно-прикладного искусства. 

Развивает эстетическое восприятие, творческое соображение, художественные интересы и способности. 

Поддерживает желание передавать характерные признаки объектов и явлений на основе 

представлений, полученных из наблюдений или в результате рассматривания репродукций, фотографий, 

иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях; отражать в своих работах обобщенные представления о 

цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время года). Создает условия для того, чтобы дети 

научились грамотно отбирать содержание рисунка, лепки, аппликации в соответствии с темой, замыслом или 

творческой задачей. 

Поддерживает стремление самостоятельно комбинировать знакомые художественные техники, помогает 

осваивать новые, поддерживает желание по собственной инициативе объединять разные способы изображения 

(например, комбинировать силуэтную аппликацию с рисованием, создание объемной формы сочетать с 

декоративной росписью). В художественно-дидактических играх способствует развитию восприятия цвета, 

формы, ритма, композиции; к примеру, помогает детям научиться различать цветовые контрасты и нюансы; 

предлагает размещать цвета по степени интенсивности (до пяти-семи светлотных оттенков), по порядку  

размещения цветов в радуге, на цветовой модели (спектральный круг), соблюдая переходы от одного цвета к 

другому. 

В лепке педагог обращает внимание детей на связь между художественным материалом, 

пластической формой и адекватным способом лепки, совершенствует изобразительную технику, в результате 

чего дети: 

• осмысленно и точно передают форму изображаемых объектов (бытовых предметов, 

игрушек, животных, людей, сказочных героев, транспортных средств, зданий, растений), их характерные 

признаки, пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных персонажей и взаимодействия в 

сюжете; 

• продолжают осваивать и творчески комбинировать различные способы лепки: скульптурный, конструктивный, 

комбинированный, рельефный, каркасный, модульный и др.; 

•самостоятельно выбирают приемы оформления и декорирования вылепленного изделия: 

рельефные налепы, прорезание или процарапывание стекой, отпечатки, кистевая роспись 

по мотивам народного декоративно-прикладного искусства или по собственному замыслу. 

В рисовании педагог углубляет интерес детей к самостоятельному освоению изобразительных материалов, 

инструментов и художественных техник; поддерживает и поощряет креативность, активность, инициативность 

и самостоятельность, благодаря чему дети: 

• совершенствуют технику рисования гуашевыми и акварельными красками (свободно смешивают краски, 

чтобы получить новые цвета и оттенки, в т.ч. светлотные; уверенно пользуются кистью, рисуют всем ворсом 

кисти или концом); создают образ с помощью нескольких цветов или оттенков (например, разные оттенки 

коричневого при изображении ствола дерева, два-три оттенка красного цвета при изображении яблока); 

• осваивают различные приемы рисования простым и цветным карандашом, пастелью, 

углем, сангиной, цветными мелками; при этом свободно используют разные цвета и оттенки, стараются 



учетом индивидуальных способностей; 

• развитие способностей к 

осмысленному восприятию и 

творческому освоению формы, линии, 

цвета, ритма, объема, пропорций, 

композиции как особого «языка 

искусства» и его 

изобразительно-выразительных средств; 

•содействие осмыслению связей между 

формой и содержанием произведения в 

изобразительном искусстве; между 

формой, декором и функцией предмета 

в декоративно-прикладном искусстве; 

между формой, назначением и 

пространственным размещением 

объекта в архитектуре, 

конструировании и разных видах 

дизайна; 

• создание условий для 

экспериментирования с 

художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-

выразительными средствами, 

свободного интегрирования разных 

видов художественного творчества; 

• содействие формированию 

эстетического отношения к 

окружающему миру и «Я»-концепии; 

создание оптимальных условий для 

развития целостной личности ребенка и 

ее свободного проявления в 

художественном творчестве. 

регулировать темп, амплитуду и силу нажима; 

• передают форму изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции и взаимное размещение 

частей; понимают, из каких деталей складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит один 

и тот же объект с разных сторон, каким образом учитываются особенности художественного пространства 

(форма, величина, фактура фона); 

• передают несложные движения, изменяя статичное положение тела или его частей; при создании сюжета 

отображают несложные смысловые связи между объектами, стараются 

показать пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для 

ориентира линию горизонта. 

В аппликации педагог продолжает знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным 

фольклором» (старинным искусством вырезывания изделий из бумаги) для обогащения художественной 

техники, чтобы дети: 

• творчески выполняли плоскостную и рельефную аппликацию из различных материалов (бумага, ткань, 

осенние листья, цветочные лепестки, соломка); 

• активно и с интересом осваивали новые способы вырезания: симметричное, парносимметричное, предметное, 

силуэтное – по нарисованному или воображаемому контуру; накладная аппликация для получения 

многоцветных образов, несложный прорезной декор (круги, полукруги, ромбы, ёлочки) для изготовления 

ажурных изделий (цветы, снежинки, салфетки, занавески, одежда для кукол); 

• свободно создавали орнаментальные аппликации (панно, фризы, коллажи) в сотворчестве с педагогом, 

родителями и другими детьми. 

Созданные детьми изделия (рисунки, аппликации, панно, коллажи, витражи, скульптуры) широко используются 

для оформления интерьера и обогащения предметно-пространственной среды, а также в образовательной работе 

(рукотворные книги, альбомы, игры, игрушки). 

В старшей группе основное внимание уделяется развитию самостоятельного творчества. 

Поэтому воспитатель предоставляет детям больше свободы в выборе темы, художественного материала и 

способов создания образа. Но творческая работа воображения основывается на богатстве жизненного и 

культурного опыта человека, поэтому центральным остается вопрос развития восприятия. Дети 

целенаправленно обследуют предметы, экспериментируют с их признаками и свойствами, играют (если это 

игрушки или художественно-дидактические игры), оформляют интерьер, составляют мини-коллекции и т.д. В 

качестве натуры воспитатель подбирает предметы с наиболее характерными видовыми признаками и 

проектирует содержание изобразительной деятельности таким образом, чтобы в течение одной-двух недель 

дети могли одну и ту же тему разработать в разных видах художественного творчества, в т.ч. конструирования, 

дизайна, театра. 

У детей старшего дошкольного возраста повышается критическое отношение к своей деятельности и ее 

результатам. Важно помочь каждому ребенку испытать чувство удовольствия, удивления, радости («Как 

красиво!»), гордости своим достижением («Я могу! У меня получилось»). При этом педагог учитывает 

индивидуальные интересы и способности детей, не забывая о такте и чувстве меры. Способным и умелым детям 

ставит задачи повышенной сложности, более критично относится к качеству исполнения и оригинальности 

замысла. При этом помнит о том, что постоянная критика и повышенное захваливание – серьезные барьеры для 

развития творчества и адекватной самооценки ребенка. 

Педагог постепенно формирует у детей представление о роли искусства в жизни человека и общества, а также о 

специфике художественных образов. Дети пяти-шести лет способны понять, что искусство – это не просто 

изображение реального мира, а отражение индивидуального видения этого мира и выражение своего 

эмоционально-ценностного отношения к нему. Искусство «говорит», «общается» со зрителями на особом 

«языке»: живопись с помощью цветовых пятен, графика посредством линий, скульптура с помощью объемных 



форм и т.д. 

6-7 лет • дальнейшее развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; 

формирование эстетического 

отношения к окружающему миру и 

картины мира; создание условий для 

воплощения в художественной форме 

личных представлений, переживаний, 

чувств; создание оптимальных условий 

для развития целостной личности 

ребенка и ее многогранного проявления 

в художественном творчестве; 

• ознакомление детей с произведениями 

разных видов изобразительного 

искусства (живопись, графика, 

скульптура) в многообразии его жанров 

(портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

сказочный, исторический, батальный); 

приобщение к 

древнейшему декоративно-

прикладному искусству и новейшему 

искусству дизайна в разнообразии его 

видов (архитектурный, ландшафтный, 

автомобильный, интерьерный, 

мебельный, костюмный, театральный, 

книжный, кулинарный и др.); 

• поддержка интереса к освоению 

«языка искусства » для более 

свободного «общения» с художником, 

народным мастером, художником-

конструктором, дизайнером; 

воспитание культуры «зрителя», 

• обогащение художественного опыта 

детей; расширение содержания 

художественной деятельности в 

соответствии с задачами 

познавательного и социального 

развития старших дошкольников; 

• создание условий для дальнейшего 

освоения детьми базовых техник 

рисования, аппликации, лепки; 

поддержка желания детей по своей 

инициативе интегрировать разные виды 

художественно-продуктивной 

Педагог продолжает знакомить детей с произведениями разных видов искусства 

для обогащения зрительных впечатлений и формирования эстетического отношения к окружающему миру; 

рассказывает о замысле и творческих поисках художника при создании художественного произведения; 

поясняет, чем одни произведения искусства отличаются от других по тематике и средствам выразительности; 

помогает определить, к каким видам и жанрам изобразительного искусства относятся те или иные 

произведения, обсуждает их содержание; поощряет индивидуальные оценки детьми этих произведений. 

Воспитатель расширяет, систематизирует и детализирует содержание художественной деятельности детей; 

активизирует выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и природных 

явлениях (семья, дом, город, деревня, праздники, путешествия, в т.ч. космические, веселые приключения, 

дальние страны); поощряет интерес к изображению человека (портрет, автопортрет, семейный портрет, бытовой 

портрет, бытовые сюжеты: «Как мы провели воскресенье», «Что мы делали на прогулке», «Где мы были летом», 

представители разных профессий с соответствующими атрибутами, инструментами, техникой); при создании 

пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживает желание детей изображать животных с детенышами в 

движении; учит передавать свое представление об историческом прошлом родины посредством изображение 

характерных костюмов, интерьеров, предметов быта; показывает возможность создания сказочных и 

фантазийных образов (Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки, Оловянного солдатика, Конька-Горбунка, Бабы-

яги). 

Помогает детям научиться различать фантазийный (воображаемый, придуманный) мир в произведениях 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; перенести это понимание в собственную 

художественную деятельность; развивает воображение. Поддерживает самостоятельный выбор детьми 

замыслов, тем, образов, сюжетов, материалов, инструментов, технических способов и приёмов; учит определять 

замысел и сохранять его на протяжении всей работы. Способствует сотрудничеству детей при выполнении 

коллективных работ. 

В лепке педагог продолжает обращает внимание детей на гармоничную связь между пластической формой и 

рациональным способом лепки, совершенствует изобразительную технику, в результате чего дети: 

• анализируют и более точно передают форму изображаемых объектов (предметов, животных, людей, 

транспортных средств, архитектурных сооружений, сказочных героев), их характерные признаки, пропорции и 

взаимное размещение  частей, движение отдельных персонажей и взаимодействие в сюжете; 

• творчески создают динамичные выразительные образы и коллективные сюжетные композиции, 

самостоятельно выбирают тему (зоопарк, игрушки, сервиз, натюрморт), материал (глина, пластилин, солёное 

тесто), способы лепки (скульптурный, комбинированный, конструктивный, модульный, каркасный, рельефный, 

папье-маше), изобразительно-выразительные средства; 

• самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа (рельефные налепы, прорезание или 

процарапывание стекой, кистевая роспись по собственному замыслу или по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства). 

В рисовании педагог углубляет интерес детей к самостоятельному освоению изобразительных материалов, 

инструментов и художественных техник; поддерживает уверенность, инициативность, творческие замыслы, 

благодаря чему дети: 

• мотвированно, осмысленно, творчески совершенствуют технику рисования красками (гуашевыми и 

акварельными), карандашами (простым и цветными, многоцветными), фломастерами, гелевымиручками, 

восковыми и пастельными мелками, углем, сангиной, соусом; свободно комбинируют изобразительные 

материалы (уголь и гуашь, акварель и восковой мелок); делать эскиз; уверенно регулируют темп, амплитуду и 

силу нажима; 

• создают различные композиции с учетом особенностей листа бумаги или иной поверхности (форма, величина, 



деятельности (например, аппликация + 

рисование, лепка + конструирование, 

лепка + декоративное рисование) и 

различные художественные техники; 

• развитие творческого воображения; 

• поддержка стремления детей к 

самостоятельному созданию новых 

художественных образов и композиций 

(которые отличаются оригинальностью, 

гибкостью, подвижностью) в разных 

видах изобразительной и декоративно-

оформительской деятельности; 

• развитие специальных способностей к 

изобразительной деятельности; 

совершенствование технических 

умений как общей ручной умелости и 

«осмысленной моторики»; 

• поддержка интереса к изображению 

объектов реального и фантазийного 

мира с натуры, по представлению и 

собственному замыслу, с более точной 

передачей формы, строения, пропорций, 

фактуры, особенностей движения, 

характера и настроения создаваемых 

образов, а также с передачей 

взаимоотношения как основы сюжета; 

• развитие композиционных умений: 

размещение объектов в соответствии с 

общим творческим замыслом и с 

учетом особенностей формы, величины, 

протяженности, динамики 

составляющих элементов; создание 

композиций в зависимости от темы и 

сюжета; выделение зрительного центра; 

планирование работы; использование 

наглядных способов планирования 

(эскиз, композиционная схема); 

• создание условий для свободного 

экспериментирования с 

художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-

выразительными средствами; 

поддержка самостоятельного 

художественного творчества с учетом 

возрастных и гендерных особенностей, 

цвет и фактура фона); делят лист бумаги линей горизонта на равные и неравные части; выстраивают два-три 

плана (передний, задний); пытаются передавать глубину пространства (размещать более близкие и далекие 

предметы, не обязательно изменяя их размеры). 

В аппликации педагог продолжает знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным фольклором», 

содействует освоению ножниц как подлинно художественного инструмента, в результате чего дети: 

• создают художественные произведения, имеющие художественную ценность и прикладную значимость 

(коллажи, панно, фризы, афиши, стенные газеты, иллюстрации, открытки, пригласительные билеты, закладки), 

действуя индивидуально или в сотворчестве с другими людьми (детьми и  взрослыми); 

• продолжают осваивать новые способы криволинейного вырезания: симметричное, парносимметричное, 

ленточное, силуэтное (по нарисованному или воображаемому контуру), накладная аппликация для получения 

многоцветных образов, прорезной декор для изготовления ажурных изделий (снежинка, вазон, салфетка, 

фиранка, штора, одежда для кукол, маски и декорации для театральных постановок); 

• свободно комбинируют освоенные способы, сочетают технику аппликации с 

различными приемами декоративного рисования, художественного конструирования, детского дизайна. 

Все созданные детьми изделия широко используются для обогащения игровой и предметно-пространственной 

среды детского сада. 

Педагог выявляет и поддерживает индивидуальные интересы детей в художественной деятельности на всех 

уровнях ее освоения (восприятие, исполнительство, творчество); консультирует родителей в вопросах 

приобщения детей к искусству (книжной графике, фотографии, живописи, скульптуре, архитектуре, дизайну, 

декоративно-прикладному); 

организует экскурсии в художественный музей и на арт-выставки.  



индивидуальных способностей каждого 

ребенка. 

 



Планируемые результаты освоения Программы 

К четырём годам К 4 годам ребенок проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству (народной игрушке, посуде, музыкальным 

инструментам), мелкой пластике, книжной графике; владеет способами зрительного и тактильного обследования различных объектов для 

обогащения восприятия; с увлечением занимается лепкой и рисованием; проявляет интерес к изобразительной деятельности взрослых. 

Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных видах изобразительной деятельности (рисовании, 

лепке, аппликации) и в процессе художественного труда, детского дизайна. Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений 

окружающего мира; передает обобщенную форму и цвет доступными художественными способами (конструктивным, пластическим, 

комбинированным, модульным, каркасным и др.). Целенаправленно создает, рассматривает и свободно обыгрывает созданные образы 

(колобок, дорожка, машина, бабочка, цыпленок), постройки (забор, загородка, мостик, диванчик, стол, домик и др.) и композиции (колобок 

на дорожке, кукла в кроватке, солнышко в окошке). 

К пяти годам К 5 годам ребенок активно, уверенно, с интересом изображает знакомые объекты и явления (бытовые, природные, социальные), 

самостоятельно находит и воплощает в 

рисунке, коллаже, фигурке, конструкции простые сюжеты на темы окружающей жизни, художественной литературы, любимых 

мультфильмов, передавая при этом свое 

отношение к окружающему миру. В создаваемых образах передает доступными графическими, живописными и пластическими средствами 

различные признаки 

изображаемых объектов (форма, пропорции, цвет, фактура, характерные детали), уверенно владеет разными художественными техниками; 

начинает понимать «язык искусства».Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными изобразительно-

выразительными и конструктивными средствами; проявляет эстетические эмоции и чувства при восприятии произведений разных видов и 

жанров искусства. 

К шести годам К 6 годам ребенок с увлечением рассматривает произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства; замечает красоту и 

гармонию в окружающем мире (природном, бытовом, социальном), выражая свое индивидуальное эмоционально-ценностное отношение. 

Самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений окружающего мира на основе сформированных 

представлений о них, при этом старается передать не только основные признаки (форму, цвет, пропорции, фактуру) изображаемых 

объектов, но и различные взаимосвязи между ними, а также выразить свое личное отношение. В разных видах изобразительной 

деятельности стремится к воплощению развернутых сюжетов; в декоративно-оформительской деятельности создает изделия, гармонично 

сочетающие форму, декор и назначение предмета. 

Успешно, самостоятельно и с интересом применяет освоенные художественные техники и способы, свободно сочетает их для реализации 

своих творческих замыслов; по своей инициативе осваивает новые техники (монотипия, коллаж, мозаика, граттаж, декупаж, квиллинг, 

папье-маше, оригами, киригами и др.) и различные изобразительно-выразительные средства (форма, линия, цвет, ритм, композиция). 

На этапе завершения 

дошкольного 

образования 

К 7 годам ребенок самостоятельно, свободно, увлеченно, с ярко выраженным и устойчивым интересом создает оригинальные образы и 

сюжетные композиции 

различной тематики из близкого окружения (семья, детский сад, бытовые общественные и природные явления, флора, фауна, деревня, 

город, праздники), а также на основе своего представления о «далеком» (природа и культура на других континентах, путешествия, космос), 

«прошлом» и «будущем» (приключения).В творческих работах передает различными изобразительно-выразительными средствами свои 

личные впечатления обокружающем мире (грустный или веселый человечек, добрый или злой сказочный персонаж) и выражает свое 

эмоционально-ценностное отношение. Успешно реализует творческие замыслы, свободно сочетает разные виды художественно-

продуктивной деятельности; уверенно использует освоенные художественные техники и изобразительновыразительные средства как 

особый «язык искусства»; с интересом осваивает новые способы создания образа и изобретает свои в процессе художественного 

экспериментирования; умеет планировать работу; охотно сотрудничает с другими 

детьми в процессе создания коллективной композиции; Интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством; выражает 

свое отношение к эстетическим объектам и явлениям (красиво, нравится, любуюсь); имеет опыт «зрителя» в художественном музее и на 

арт-выставке 



Педагогическая диагностика проводится воспитателями в виде мониторинга, что предполагает непрерывный процесс наблюдения, 

анализ продуктов детской деятельности на основе диагностической методике «Комплекс умений и способностей художественно-эстетического 

воспитания у дошкольников» Т.Г. Казаковой, И.А. Лыковой. 

3-4 года 

Высокий уровень – ребёнок выделяет цветовые эталоны, проводит действия идентификации предметов и их изображенй по цвету, 

цветовые сочетания выстраивает по образцу. Умеет в рисовании изображать простые предметы. Группирует предметы по цвету, форме, 

величине. Ребёнок знает названия цветов (красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, черный). Обращает внимание на подбор цвета 

соответствующего изображаемому предмету. Ребёнок умеет ритмично наносить линии. 

Средний уровень – ребйнок умеет группировать предметы по цвету, форме и величине, но с небольшой помощью педагога. Умеет в 

рисовании изображать простые предметы, а также в рисунке передаёт цвет, но испытывает затруднения в выделении цветовых эталонов. 

Ребёнок путает названия цветов (красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, черный). Обращает внимание на подбор цвета соответствующего 

изображаемому предмету, но с небольшой помощью педагога. Ребёнок испытывает затруднения ритмично наносить линии. 

Низкий уровень – ребёнок не выделят цветовые эталоны. Не умеет в рисовании изображать простые предметы и соотносить предметы с 

формой и величиной. Не может группировать предметы по цвету, форме, величине. Ребёнок испытывает затруднения в назывании цветов. Не 

обращает внимание на подбор цвета соответствующего изображаемому предмету. Ребёнок не умеет ритмично наносить линии. 

4-5 лет 

Высокий уровень – в рисовании, лепке, аппликации, а также в процессе художественного труда и конструирования ребенок создает 

оригинальные, эмоционально выразительные образы и выражает свое отношение к ним; создает сюжеты, разнообразные по тематике и 

содержанию; с увлечением знакомится с разными видами изобразительного и декоративно-прикладного искусства; дает эстетические оценки 

воспринимаемому в природе, искусстве и в быту (красиво или некрасиво, грустно или весело); 

Средний уровень – ребенок интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством, выражает свое отношение вербально 

и доступными изобразительно-выразительными средствами; владеет практическими навыками в разных видах изобразительной деятельности, но 

испытывает затруднения при самостоятельном выборе замысла, разработке сюжета, часто следует образцу; охотно включается в коллективную 

деятельность, но не охотно выступает инициатором; обращается за помощью к взрослому и сверстникам; 

Низкий уровень – ребенок не проявляет заметного интереса к изобразительному искусству; вовлекается в рисование, лепку, аппликацию 

лишь по приглашению взрослого; мотивирует свою пассивность «неумением» и «нежеланием»; не выражает свое отношение к ее процессу и 

результату; создает схематичное изображение по образцу, копируя чужие рисунки и повторяя свои без особых изменений. 

5-6 лет 

Высокий уровень – ребенок активно интересуется разными видами изобразительного и декоративно-прикладного искусства; проявляет 

индивидуальное эмоционально-ценностное отношение (выражает эмоциями, словами, жестами, мимикой); самостоятельно и мотивированно 

занимается изобразительной деятельностью; получает эстетическое удовольствие от освоения нового, достижения результата, оригинальности 

замысла, открытия своих возможностей; замечает красоту и гармонию в окружающем мире (природном, бытовом, социальном). 

Средний уровень – ребенок проявляет интерес к изобразительному и декоративно-прикладному искусству; замечает красивое в 

окружающем мире и выражает свои эмоции; включается в сотворчество с другими детьми и взрослыми, но не очень охотно проявляет свою 

инициативу в выборе сюжетов, изобразительно-выразительных средств, мотивируя боязнью неудачи, ошибки, неуверенностью в своих силах и 

умениях; замыслы и результат деятельности не всегда оригинальны и самостоятельны. 



Низкий уровень – ребенок занимается изобразительной деятельностью лишь в специально созданной ситуации при участии и активной 

поддержке со стороны взрослого (педагога, родителей); не проявляет интереса к освоению новых художественных техник. 

6-7 лет 

Высокий уровень – ребенок проявляет устойчивый интерес к разным видам изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

увлеченно и самостоятельно занимается изобразительной деятельностью; нашел свой стиль (индивидуальный почерк), получает эстетическое 

удовольствие от освоения нового, достижения результата, оригинальности замысла, открытия своих возможностей; замечает красоту и 

гармонию в окружающем мире (природном, бытовом, социальном), сам пытается внести красоту и гармонию  окружающий мир. 

Средний уровень – ребенок проявляет интерес к изобразительному и декоративно-прикладному искусству; замечает красивое в 

окружающем мире; охотно включается в сотворчество с другими детьми и взрослыми, но не охотно проявляет свою инициативу в выборе 

сюжетов, изобразительно-выразительных средств, мотивируя боязнью неудачи, ошибки, неуверенностью в своих силах и умениях; замыслыи 

результат деятельности не всегда оригинальны. 

Низкий уровень – ребенок занимается изобразительной деятельностью лишь в специально созданной ситуации при участии и поддержке 

со стороны взрослого или сверстников; не проявляет интереса к освоению новых техник и изобразительно-выразительных средств; не 

высказывает заметного интереса к искусству. 

 

II. Содержательный раздел  

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учётом используемых вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

а) Содержание и задачи образования (обучения и воспитания) по 5 образовательным областям 

Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка 

с ТНР в пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. (ФАОП п.11.1) 

Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным областям. 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития обучающегося 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 со взрослыми и сверстниками; 



– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

- 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 

Содержание образования в области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР 

Младший дошкольный возраст (3-4 

года) 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

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"). 

Содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение 

навыков игровой деятельности обучающихся с 

ТНР, дальнейшее приобщение их к 

элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений с другими детьми и 

педагогическим работником, в том числе 

моральным, на обогащение первичных 

представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во 

всех формах и направлениях общеразвивающей и 

коррекционно-развивающей работы с 

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 



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 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 

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 

ситуации, направленные на стимулирование 

потребности обучающихся в сотрудничестве, в 

кооперативных действиях с другими детьми во 

всех  видах деятельности, продолжается работа по 

активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного 

запаса. 

Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной 

области "Социально- коммуникативное развитие" 

по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире  людей и рукотворных 

материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, 

природе; 

- труд. 

Образовательную деятельность в рамках

 области "Социально- коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность 

педагогических работников с обучающимися с 

ТНР предполагает следующие направления

 работы: 

- дальнейшее формирование представлений 

обучающихся о разнообразии окружающего их 

мира людей и рукотворных материалов; - 

воспитание правильного отношения к людям, к 

вещам; обучение способам поведения в обществе, 

отражающим желания, возможности и 



бытового назначения, с игрушками 

педагогические работники уточняют 

представления обучающихся о цвете 

предметов (красный, синий, желтый, 

зеленый, черный, белый), учат 

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 

другими детьми во всех видах деятельности. На 

этой основе осуществляется работа по 

активизации речевой деятельности, по 

накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной 

области "Социально- коммуникативное 

развитие" включается в совместную 

образовательную деятельность педагогических 

работников и обучающихся в процессе овладения 

всеми образовательными областями, в групповые 

и индивидуальные логопедические занятия. В 

игре возникают партнерские отношения, поэтому 

социальная сфера "ребенок среди сверстников" 

становится предметом особого внимания 

педагогических работников.

 Взаимодействие педагогического 

работника с детьми с ТНР строится с учетом 

интересов каждого ребенка и детского 

сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках  

области "Социально- коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Для 

формирования  коммуникативных 

способностей обучающихся среднего 

дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду 

(вместе с воспитателями) важно определить, 

насколько та или иная предметно-игровая 

ситуация будет стимулировать доступные им 

средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательный процесс в области 

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,



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. 

 

"Социально-коммуникативное развитие" 

желательно вовлекать родителей (законных 

представителей) обучающихся, а также всех 

остальных специалистов, работающих с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи. 

 познавательной). Обучающиеся 

вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие с 

педагогическим работником и другими детьми, 

развитие познавательного интереса и мотивации к 

деятельности. Особое внимание обращается на 

формирование  у обучающихся 

представления о Родине: о городах России, о ее 

столице, о государственной символике, гимне 

страны. У обучающихся в различных ситуациях 

расширяют и закрепляют представления о 

предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия 

для формирования экологических представлений у 

обучающихся, знакомя их с функциями человека в 

природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание 

обращается на развитие у обучающихся 

устойчивого алгоритма поведения в опасных 

ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в 

условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется 

формированию у обучающихся интеллектуальной 

и мотивационной готовности к обучению в 

образовательной организации. У обучающихся 

старшего дошкольного возраста активно 

развивается познавательный  интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный  

компоненты). Педагогические работники, 



осуществляя совместную деятельность с детьми, 

обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их 

развитие, создают предметно- развивающую 

среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками 

образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" являются родители 

(законные представители) обучающихся, а также 

все педагогические работники, работающие с 

детьми с ТНР. 

 

Перечень программ, методических пособий 
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Познавательное развитие 
 
В области познавательного развития ребенка с ТНР, с учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности 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. 

 

Содержание в области познавательного развития ребенка с ТНР 
 

Младший 

дошкольный возраст 

(3 – 4 года) 

Средний дошкольный возраст (4-

5 лет) 

Старший дошкольный возраст 
(5-7 лет) 

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 

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 

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 



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 

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, 

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. 



пуговицах, на липучках, на 

молниях. Занятия организуются 

таким образом, чтобы постоянно 

стимулировать обучающихся к 

взаимодействию с 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?"). 
 

восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с  литературными

 произведениями (простейшими 

рассказами, историями, сказками, стихотворениями), 

разыгрывают совместно с педагогическим работником 

литературные произведения по ролям. 

 

 

 

Перечень программ, методических пособий 

 
1 Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. Учебно-методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики»  - М.: ИД «Цветной 

мир», 2017. – 144с 

2 Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая  группа. Учебно-методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики»  - М.: ИД «Цветной 

мир», 2017. – 176с 

3 Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе  группа. Учебно-методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики»  - М.: 



ИД «Цветной мир», 2017. – 192с 

4 Лыкова И.А. Демонстрационный материал конструируем в детском саду в осенний период к парциальной программе «Умные пальчики». Средняя группа.  -М.: ИД 

«Цветной мир» 

5 Лыкова И.А. Демонстрационный материал конструируем в детском саду в зимний  период к парциальной программе «Умные пальчики». Средняя группа.  -М.: ИД 

«Цветной мир» 

6 Лыкова И.А. Демонстрационный материал конструируем в детском саду в весенний период к парциальной программе «Умные пальчики». Средняя группа.  -М.: ИД 

«Цветной мир» 

7 Лыкова И.А. Демонстрационный материал конструируем в детском саду в осенний период к парциальной программе «Умные пальчики». Старшая   группа.  -М.: ИД 

«Цветной мир» 

8 Лыкова И.А. Демонстрационный материал конструируем в детском саду в зимний период к парциальной программе «Умные пальчики». Старшая   группа.  -М.: ИД 

«Цветной мир» 

9 Лыкова И.А. Демонстрационный материал конструируем в детском саду в весенний период к парциальной программе «Умные пальчики». Старшая   группа.  -М.: ИД 

«Цветной мир» 

10 Лыкова И.А. Демонстрационный материал конструируем в детском саду в осенний период к парциальной программе «Умные пальчики». Подготовительная к школе  

группа.  -М.: ИД «Цветной мир» 

11 Лыкова И.А. Демонстрационный материал конструируем в детском саду в зимний  период к парциальной программе «Умные пальчики». Подготовительная к школе  

группа.  -М.: ИД «Цветной мир» 

12 Лыкова И.А. Демонстрационный материал конструируем в детском саду в весенний период к парциальной программе «Умные пальчики». Подготовительная к школе  

группа.  -М.: ИД «Цветной мир» 

13 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для детей 4-5 лет. Методические рекомендации. Часть 2. – Изд. 5-е, доп. и перераб. -М.: 

Ювента, 2018.-128с. 

14 Петерсон Л.Г. Игралочка – ступенька к школе. Практический курс математики для дошкольников. Методические рекомендации. Часть 3.- М.: БИНОМ.  Лаборатория  

знаний , 2017.-208с. 

15 Петерсон Л.Г. Игралочка – ступенька к школе. Практический курс математики для дошкольников. Методические рекомендации. Часть 4 (1-2).- М.: БИНОМ.  

Лаборатория  знаний , 2018.-320с. 

16 Наш дом – природа. Программа по экологическому образованию дошкольников/ Н.А. Рыжова. –М.: Линка – Пресс, 2017 

 

 

Речевое развитие 

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. 



 

Содержание области речевого развития ребенка с ТНР 

 
Младший дошкольный возраст (3-4 года) Средний дошкольный возраст  

(4-5 лет) 

Старший дошкольный возраст 
(5-7 (8) лет) 

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 

речи педагогического работника, в ходе 

Содержание образовательной  области 

"Речевое развитие" в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у 

обучающихся с ТНР потребности в речевом 

общении и коммуникативных умений. Основной 

акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение 

придается стимулированию речевой активности 

обучающихся с ТНР, формированию 

мотивационно- потребностного компонента 

речевой деятельности, развитию когнитивных 

предпосылок речевой деятельности. 

Обучающиеся учатся вербализовывать свое 

отношение к окружающему миру, предметам и 

явлениям, делать  элементарные словесные 

обобщения. 

Педагогически  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: 

Ведущим направлением работы в рамках 

образовательной области "Речевое  развитие" 

является формирование связной  речи обучающихся 

с ТНР. 

В этот период основное внимание 

уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-

потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной 

из важных задач обучения является формирование 

вербализованных  представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов 

и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой 

для развития активной речи обучающихся. Для 

развития фразовой речи обучающихся проводятся 

занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, 

по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи 

обучающихся обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со 

педагогическим работником, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах 

деятельности. 

Педагогические работники создают условия 

для развития коммуникативной активности 

обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. 

Для этого, в ходе специально организованных игр 



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 с 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 

сформированность игровых действий, 

возможности и коммуникативные умения 

взаимодействия с  педагогическим работником и 

другими детьми. 

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 



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 с педагогическим 

работником и другими детьми в игре, 

используя различные средства коммуникации. 
 

логопедической работы, а также работы, которую 

проводят с детьми другие  специалисты. 

 

Перечень программ, методических пособий 
 Ушакова О.С., Артюхова И.С. Развитие речи. Игры и конспекты занятий. Средняя  группа детского сада. –М.: Издательство  «Бином. Лаборатория знаний», 2018.- 96 



с. 

 Ушакова О.С., Артюхова И.С. Развитие речи. Игры и конспекты занятий. Старшая группа детского сада. –М.: Издательство  «Бином. Лаборатория знаний», 2018.- 128 

с. 

 Ушакова О.С., Артюхова И.С. Развитие речи. Игры и конспекты занятий. Подготовительная к школе  группа детского сада. –М.: Издательство  «Бином. Лаборатория 

знаний», 2018.- 128 с. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами образовательной деятельности с детьми 

являются создание условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

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

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства, в том числе народного творчества. Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую 

деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой 

деятельности. 

 

Содержание в области художественно-эстетического развития   ребенка с ТНР 

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 с педагогическим работником). Любое проявление инициативы и самостоятельности 

обучающихся приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению 

недостатков речевого развития обучающихся, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность 

обучающихся. 



Содержание раздела "Музыка" реализуется в непосредственной музыкальной образовательной деятельности на музыкальных занятиях, 

музыкально-ритмических упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней 

гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические работники знакомят обучающихся с доступными для их 

восприятия и игр художественными промыслами. 

Средний дошкольный возраст 

(4-5 лет) 

Старший дошкольный возраст 

(5-7лет) 
Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно 

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

образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

педагогические работники создают соответствующую возрасту 

обучающихся, особенностям развития их моторики и речи среду для 

детского художественного развития. 

Содержание образовательной области "Художественно-

эстетическое развитие" представлено разделами "Изобразительное 

творчество" и "Музыка". 

Образовательную деятельность в рамках указанной области 

проводят воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 

области "Художественно-эстетическое развитие" являются 

родители (законные представители) обучающихся, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому 

воспитанию и организации изобразительной деятельности обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте являются 

занятия, в ходе которых у обучающихся формируются образы- 

представления о реальных и сказочных объектах, развивается 

кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-

технические умения. На занятиях создаются условия для максимально 

возможной самостоятельной деятельности обучающихся, исходя из 

особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное 

эмоциональное отношение и интерес к изобразительной деятельности, 

усиливается ее социальная направленность,  развивается анализирующее 

восприятие, закрепляются представления обучающихся о материалах и 

средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, 

развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна 

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. 

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 



стать основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное 

видение обучающихся, максимально стимулирующей развитие их тонкой 

моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет 

воспитатель в ходе специально организованных занятий и в свободное 

время. В каждой группе необходимо создать условия для изобразительной 

деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной с 

педагогическим работником). Элементы рисования, лепки, аппликации 

включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на 

основе формирования представлений о себе и об окружающем 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. 

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. 

 
Перечень программ, методических пособий 

1 Комарова  Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с детьми 3-4 лет. – 2-е изд., исп.и доп.- М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2021 

2 Комарова  Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с детьми  4-5 лет. – 2-е изд., исп.и доп.- М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2021 

3 Комарова  Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. – 2-е изд., исп.и доп.- М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2021 

4 Комарова  Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с детьми  6-7  лет. – 2-е изд., исп.и доп.- М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2021 

5 Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей 3–7 лет. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2017. 

6 Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти. Программа музыкального воспитания детей 3-7 лет. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2017. 

7 Васюкова Н.Е., Лыкова И.А. Сказка в детском саду. Проектирование образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». – М.: Цветной мир, 2014. 

8 Васюкова Н.Е., Лыкова И.А., Шипунова В.А. Фольклор в детском саду. Проектирование образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». М.: 

Цветной мир, 2014. 

9 С.ЮМещерякова, Л.Н.Галигузова «Художественно-эстетического развития детей раннего возраста»- М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019 

 

Физическое развитие 



В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– риобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу 

здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); 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. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 

метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, 

гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у 

детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 
 

 

Содержание в области физического развития ребенка с ТНР 

 
Младший дошкольный возраст  

3-4 года. 

Средний дошкольный возраст 

4-5 лет 

Старший дошкольный возраст 

6-7 лет 

Задачи образовательной области 

"Физическое развитие" для 

Образовательную деятельность в рамках 

образовательной области проводят воспитатели, 

инструктор по физической культуре, согласуя ее 

В ходе физического воспитания 

обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся 



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 

содержание с медицинскими работниками. Активными 

участниками образовательного процесса должны стать 

родители, 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 детей 

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 детей с нарушением 

речи. 

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, 

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   

наличиибассейна обучающихся обучают 



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. 

интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие обучающихся с нарушением речи. 

плаванию, организуя в бассейне спортивные 

праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается  работа по 

формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, 

инициативы. Во время игр и упражнений 

обучающиеся учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места 

проведения занятий. Педагогические работники 

привлекают обучающихся к посильному участию в 

подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов, создают условия для 

проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с 

детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а 

также различные импровизационные задания, 

способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно

 используется  время, 

предусмотренное для их самостоятельной 

деятельности.  Важно вовлекать 

обучающихся с ТНР в различные игры- 

экспериментирования, викторины, игры- этюды, 

жестовые игры, предлагать им иллюстративный и 

аудиальный материал, связанный с личной 

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, 



В логике построения "Программы" 

образовательная область "Физическое 

развитие" должна стать интегрирующей 

сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие обучающихся. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Перечень программ, методических пособий 

 
1 Л.И. Пензулаева   Физическая культура в детском саду средняя  группа- - М.-Мозаика- Синтез, 2018 

2 Л.И. Пензулаева   Физическая культура в детском саду старшая  группа- - М.-Мозаика- Синтез, 2018 

3 Л.И. Пензулаева   Физическая культура в детском саду подготовительная к школе  группа- - М.-Мозаика- Синтез, 2018 



4 Л.И. Пензулаева   Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет- - М.-Мозаика- Синтез, 2018 

5 Т.Е.Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду: Комплексы упражнений для работы с детьми 2-3 лет.- М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

6 Кириллова Ю. А. Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями речи в ДОО. Парциальная программа. —СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2021. 

7 Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР (с 5 до 6 лет). –СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

8 Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР (с 6 до 7 лет). –СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

9 Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР (с 4 до 5 лет). –СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

 

2.1.1. Способы и направления поддержки детской инициативы 
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 ребенком, где, взаимодействуя с ребенком, он выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-

то новому; 

2) совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог - равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах участника деятельности на всех этапах ее 

выполнения (от планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

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 ее 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 ребенка, 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. Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это обеспечивает возможность их 

интеграции в процессе образовательной деятельности. 



Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладающим видом его самостоятельной деятельности. В игре 

закладываются основы личности ребенка, 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 ребенка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и становления его личности, педагог максимально использует все 

варианты ее 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 ребенка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит 

в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может включать: 

-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 культурногигиенических 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 учетом 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. 

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); 

-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 (игровой, литературный, 

спортивный, творчества, познания и другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребенком ее 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 ребенку возможность проявить свою субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, 



способствует становлению разных видов детских инициатив: 

-в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект (творческая инициатива); 

-в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

-в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (познавательная инициатива); 

-коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник (коммуникативная инициатива); 

-чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других культурных практик детей дошкольного возраста 

(игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей 

действительности или предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. В процессе культурных 

практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

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 ребенка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, 

ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоционального благополучия ребенка ДОО как 

уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной деятельности детей является утро, когда 

ребенок приходит в ДОО и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребенка 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 ребенка получать новые знания и умения, 

осуществлять деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2)организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в 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 ребенок способен и 

желает решить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребенка творчества, сообразительности, 

поиска новых подходов; 

4)поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка в 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 ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6)поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать внимание на важность стремления к 

качественному результату, подсказывать ребенку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, 

какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7)внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае необходимости оказывать детям помощь, но 

стремиться к ее дозированию. Если ребенок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или 

иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность 

и смекалку ребенка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. 

В возрасте 3 - 4 лет у ребенка активно проявляется потребность в общении со взрослым, ребенок стремится через разговор с педагогом 

познать окружающий мир, узнать об интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребенок задает различного рода вопросы. Важно 

поддержать данное стремление ребенка, поощрять познавательную активность детей младшего дошкольного возраста, использовать 

педагогические приемы, направленные на развитие стремлений ребенка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и качества. 

Педагогу важно проявлять внимание к детским вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, создавать ситуации, 

побуждающие ребенка самостоятельно искать решения возникающих проблем, осуществлять деятельностные пробы. При проектировании 

режима дня педагог уделяет особое внимание организации вариативных активностей детей, чтобы ребенок 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 ребенка 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 ребенком. В течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие детей 

проявить инициативу, активность, желание совместно искать верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует 

развитию у ребенка умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует развитию самостоятельности и уверенности в себе. 

Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых дети приобретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, умений 

командной работы. Это могут быть ситуации волонтерской направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о 

животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора свободной деятельности, поэтому атрибуты и оборудование для детских видов 

деятельности должны быть достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 

Дети пяти - семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых. Поэтому педагогу важно 

обратить внимание на те педагогические условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог 



создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он 

регулярно поощряет стремление к самостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя их усилия, 

развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребенка 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 ребенку, если он испытывает затруднения решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному 

решению, подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребенку, педагог сначала стремится к ее 

минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

2)У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать 

разные варианты решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением 

задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их 

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

действий. 

3)Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления кризиса семи лет: характерные для ребенка изменения в 

поведении и деятельности становятся поводом для смены стиля общения с ребенком. Важно уделять внимание ребенку, уважать его интересы, 

стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к 

мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4)Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком универсальных умений организации своей деятельности и формировании 

у него основ целеполагания: поставить цель (или принять ее от педагога), обдумать способы ее достижения, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует 

средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные 

карты. 

5)Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и театрализации, в ручном труде также 

способствует развитию самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и 

проблемы привлекает ребенка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6)Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку инициативности ребенка. В пространстве группы 

появляются предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали 

незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные 

книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, 

строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Построение образовательного процесса на основе взаимно активного сотрудничества ребёнка и взрослого позволяют получить 

впечатляющие результаты в области развития инициативности, социальной и творческой активности детей дошкольного возраста. Программа 

предусматривает некоторые особенности взаимодействия взрослого и детей с ТНР: 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 

 

2.1.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 



 
Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его 

исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых 

является семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, 

интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает первый опыт социального взаимодействия. На 

протяжении какого-то времени семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека 

включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и 

наиболее важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с семьей. 

Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов – 

активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, 

формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, 

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

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный 

процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка; 

 – вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

– коммуникативно - деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в 

воспитательно- образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в 

семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание открытого информационного пространства. 

 

Формы взаимодействия с родителями 

 



В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

1. Информационные (рекламные буклеты, листовки; справочно- информационная служба по вопросам образования дошкольников для 

жителей микрорайона; публикации, выступления в СМИ; информационные корзины, «Почтовый ящик»; памятки и информационные письма для 

родителей; наглядная психолого-педагогическая пропаганда и др.) 

2. Организационные (родительские собрания, праздники «Начало учебного года», «Конец учебного года» с участием детей, родителей и 

педагогов (родители знакомятся с образовательными задачами на учебный год и результатами детей на конец учебного года); анкетирование, 

создание общественных родительских организаций; конференции; педсоветы с участием родителей; брифинги и др.). 

3.Просветительские (родительские гостиные; Школа для родителей; консультирование; тематические встречи; организация 

тематических выставок литературы; тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые столы и др.). 

4.Организационно-деятельностные (совместный с родителями педагогический мониторинг развития детей; совместные детско- 

родительские проекты; выставки работ, выполненные детьми и их родителями; совместные вернисажи; участие в мастер-классах 

самостоятельное проведение); совместное творчество детей, родителей и педагогов; создание семейного портфолио; помощь в сборе природного 

и бросового материала для творческой деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве детского сада; помощь в подготовке журналов 

для родителей, буклетов, видеофильмов о жизни детей в детском саду; участие в качестве модераторов и участников родительских форумов на 

Интернет- сайте ДОО; помощь в подготовке электронной рассылки с советами для родителей или фотоотчётом о прошедшем мероприятии; 

участие в экспертизе качества развивающей предметно-пространственной среды и др.). 

5.Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием родителей; чтение детям сказок, рассказывание историй; беседы с 

детьми на различные темы; театральные представления с участием родителей; совместные клубы по интересам; сопровождение детей во время 

прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья, Благотворительных марафонах, «Клубном часе» и др.) 

 

Планируемые результаты работы с родителями: 

 

– организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания;  

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 

 

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

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Дополнительное образование может быть получено в ДОО, а также вне её - в форме семейного образования. Форма получения 

дополнительного образования определяется родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения дошкольного образования учитывается 

мнение ребёнка. 

Образовательная организация может использовать сетевую форму реализации образовательных программ ДО и (или) отдельных 

компонентов, предусмотренных образовательными программами. Сетевая форма обеспечивает возможность освоения обучающимися 

образовательных программ ДО с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также с 

использованием ресурсов иных организаций (организации культуры, физкультуры и спорта и другие организации, обладающие ресурсами, 



необходимыми для осуществления образовательной деятельности по соответствующим образовательным программам), с которыми 

устанавливаются договорные отношения. 

При реализации образовательных программ дошкольного образования могут использоваться различные образовательные технологии, в 

том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, исключая образовательные технологии, которые могут нанести 

вред здоровью детей. Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а также работа с электронными 

средствами обучения при реализации Федеральной программы должны осуществляться в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и 

СанПиН 1.2.3685-21. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспитания 

и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов. Существенное 

значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств 

образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации Программы в соответствии с видом детской 

деятельности и возрастными особенностями детей: в дошкольном возрасте (3 года – 7 лет) 

• игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и 

другие); 

• общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно- познавательное, внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно- 

деловое, внеситуативно-деловое); 

• речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и монологическая речь); 

• познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

• изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу 

ребёнка; 

•двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных 

игр и другие);  

• элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 

• музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

детских музыкальных инструментах). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагог может использовать следующие методы: 

• организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам общественного поведения, упражнение, 

воспитывающие ситуации, игровые методы); 

• осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение 

художественной литературы, этические беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

• мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы (словесные, наглядные, практические) методами, в основу 

которых положен характер познавательной деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется информация, организуются действия ребёнка с объектом 

изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы педагога или детей, чтение); 



2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения представлений и способов деятельности, руководство их 

выполнением (упражнения на основе образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую 

модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, 

наблюдений;  

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача делится на части - проблемы, в решении которых 

принимают участие дети (применение представлений в новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов 

(творческие задания, опыты, экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод проектов. Он 

способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, 

навыков сотрудничества и другое. Выполняя совместные проекты, дети получают представления о своих возможностях, умениях, потребностях. 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и личностные особенности детей, педагогический 

потенциал каждого метода, условия его применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения задач 

воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

При реализации Программы педагог может использовать различные средства, представленные совокупностью материальных и 

идеальных объектов: 

• демонстрационные и раздаточные; 

• визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

• естественные и искусственные; 

• реальные и виртуальные. 

 

Средства, используются для развития следующих видов деятельности детей: 

 

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое); 

• предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое); 

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

• коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и другое); 

• познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и оборудование для исследования и образно- 

символический материал, в том числе макеты, плакаты, модели, схемы и другое); 

• чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

• трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования); 

• музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое). 

ДОО самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не только от учёта возрастных особенностей обучающихся, 

их индивидуальных и особых образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение 



имеет признание приоритетной субъективной позиции ребёнка в образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагог учитывает субъектные проявления ребёнка 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 педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации Программы, адекватных образовательным 

потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

 

2.3. Программа воспитания  
Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа, Программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей 

программы воспитания на основе ФОП ДО утвержденной 25.11.2022г приказ №1028 Министерства просвещения РФ; требований Федерального 

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

воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы дошкольного образования (далее – ОП ДО). В связи 

с этим структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

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». 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо отразить 

взаимодействие участников образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 

подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в основных направлениях воспитательной работы 

ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 



Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных отношений. 

 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом 

реализуемой основной образовательной программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими организациями. 

. 

2.3.1. Целевой раздел Программы воспитания 
а) направления воспитания (ФОП п.29.2.2) 

 

Патриотическое направление воспитания. 

 

1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у ребенка 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 ребенка 

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 ее уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за 

наследие своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и 

вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради 

своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей 

Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и 

аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению. 



2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно- нравственного направления воспитания.  

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностносмысловой сферы дошкольников на основе творческого 

взаимодействия в детско-взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом и 

личностном аспектах. 

 

Социальное направление воспитания. 

 

1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного 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 начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование 

ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в 

котором проявляется личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком 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 ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений, формированием навыка культурного поведения. 

 

Познавательное направление воспитания. 

 

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания. 

2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны воспитательного процесса и является 

непременным условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребенка. Познавательное и духовно-

нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 

деформирует личностное развитие ребенка. 

4) Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление целостной картины мира, в которой интегрировано 

ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение 

элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и укрепления здоровья детей, становления 



осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального 

благополучия человека. 

 

Трудовое направление воспитания. 

 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбию и приобщение ребенка к труду. 

2) Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3)Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к трудовому усилию, к доступному 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный 

труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 

формированию ответственности за свои действия. 

 

Эстетическое направление воспитания. 

 

1)Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у ребенка 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 ребенка. Искусство делает 

ребенка 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. 

Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных отношений. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом 

реализуемой основной образовательной программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими организациями. 

 

б) Целевые ориентиры и планируемые результаты программы  

 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые 

коррелируют с портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества (ФОП п.29.1 п13) 

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществляется, так как целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей 

 



Целевые ориентиры воспитания детей дошкольного возраста на этапе завершения освоения программы. (ФОП п.29.2.3.2) 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическо е Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие,  добро 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий 

традиционные ценности, ценности семьи и общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому горю, проявлять заботу; 

Самостоятельно различающий основные отрицательные и положительные человеческие 

качества, иногда прибегая к помощи взрослого в ситуациях морального  выбора. 

Социальное 
 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничеств о 

Проявляющий ответственность за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том 

числе творческом. Проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на основе традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительно е 

Здоровье, 

жизнь 

Понимающий ценность жизни, владеющий основными способами укрепления здоровья - 

занятия физической культурой, закаливание, утренняя гимнастика, соблюдение личной 

гигиены и безопасного поведения и другое; стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности. Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 



Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности. 

 

 

2.3.2. Содержательный раздел Программы воспитания 

 

2.3.2.1. Уклад образовательной организации 

 
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и ОО, 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 

ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

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. 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 

включающих: 

 - обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно пространственной среды;  

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей (законных представителей) по вопросам 

воспитания;  

- создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательнозначимые виды совместной 

деятельности. 

 

Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня ДО на уровень НОО; 

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, обеспеченности методическими 

материалам и средствами обучения и воспитания; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров Программы 

воспитания; 



- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, 

- в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

 

Традиции ДОУ: 

-День знаний (1 сентября) 

-День воспитателя и дошкольного работника (27 сентября) - День матери (27 ноября) 

-Неделя фольклорных праздников «Осенины» (октябрь – ноябрь)  

-Акции («Птичья столовая», «День добра», «Пристегни самое дорогое», «Посади дерево» (в течении всего года) 

-Фольклорные развлечения («Встреча весны», «Осенины», «Встреча с дедом Морозом», «Новогодние утренники», «Прощание с 

елочкой», «Масленица», «День Птиц», «День Земли» (в течение всего года) 

-День смеха (1 апреля) 

-Малые олимпийские игры (зима, лето) 

-День Победы и другие. 

Отметим, что все мероприятия являются традиционными и организуются в учреждении из года в год, соответствуют: реализуемой 

основной образовательной программе ДОУ, особенностями и потребностями всех субъектов образовательного процесса, особенностями 

национального календаря праздников РФ. (Мероприятия отражены в календарном плане) 

 

а) цель и смысл деятельности ДОО, ее миссия 

 

Общая цель воспитания в ГБОУ СОШ №10 СП д/с «Золотая рыбка» г. Кинель - личностное развитие каждого ребенка с учетом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества, что 

предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского народа, социально приемлемых нормах и 

правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными ценностями, принятыми в обществе 

нормами и правилами 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода и соответствуют основным направлениям воспитательной работы: 

Младшая группа (3-4 года):  

 Воспитывать интерес к жизни и деятельности взрослых и сверстников, к явлениям природы. 

 Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной развивающей среды. 

Развивать способность устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, учить простейшим обобщениям. 

 Продолжать воспитывать у детей желание участвовать в трудовой деятельности. 

 Формировать положительное отношение к труду взрослых. Воспитывать желание принимать участие в посильном труде, умение 
преодолевать небольшие трудности. Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать 

элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

 Создавать условия для формирования доброжелательности, доброты, дружелюбия. 



 Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, вызывать эмоциональный отклик на литературные и 
музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Средняя группа (4-5 лет): 

 формировать у детей представление о семье, как о людях, которые живут вместе, любят друг друга; 

 воспитывать уважительное отношение к людям разных профессий; 

 учить детей свободно ориентироваться в ближайшем окружении; 

 познакомить с поселком, в котором мы живем, с его особенностями, достопримечательностями; 

 воспитывать в детях бережное отношение к родному поселку; 

 познакомить с помещениями детского сада, рассказать об их назначении; 

 расширять знания о профессиях людей, работающих в детском саду; 

 воспитывать уважение к старшим, учить ценить труд и заботу. 

Старшая группа (5-6 лет): 

 воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, уважительное отношение к окружающим; 

 учить заботиться о младших, помогать и защищать их; 

 побуждать к использованию в речи фольклора. Показать значение родного языка в формировании основ нравственности; 

 углублять представления ребенка о семье и её истории, о том, где работают родители, как важен их труд для общества; 

 расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях города, культуре, традициях Самары, о 

замечательных людях, прославивших родной поселок; 

 расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. 

 воспитывать любовь к Родине; 

 формировать представление о том, что Российская Федерация – многонациональная страна, Москва – главный город, столица нашей Родины; 

 расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества. 

Подготовительная группа (6-7 лет): 

 расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны; 

 рассказывать детям о воинских наградах дедушек и бабушек, родителей; 

 закреплять знание об имени и отчестве родителей, их профессий; 

 привлекать участие детей к созданию развивающей среды ДОО (мини-музеи, выставки и др.); 

 формировать у детей представление о себе, как об активном члене коллектива; 

 расширять представления о родном поселке. Продолжать знакомить с достопримечательностями Самары; 

 углублять и расширять представления о Родине – России; 

 поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за её достижения; 

 закреплять представления о символике России. - Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям; 

 расширять представления о Москве – столице России, о государственных праздниках. 

 знакомить с выдающимися космонавтами России; 

 углублять знания о Российской армии; 

 воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших воинов. 
 

б) принципы жизни и воспитания ДОО 



Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО и 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. 

 

в) отношение к воспитанникам, их родителям, сотрудникам и партнерам  
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; 

• тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

• уважительное отношение к личности воспитанника; 

• умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

• умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

• уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

• умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с выводами о поведении и 

способностях воспитанников; 



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

• умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

• знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;   соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского 

сада. 

 

г) ключевые правила 

 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, 

совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы. Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется и как самостоятельная форма работы с детьми, и как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. 

Отдельное внимание уделяется  самостоятельной деятельности дошкольников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта 

детей, запаса знаний, умений и навыков,  уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное проведение этой формы 

работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы  (во время утреннего приема, прогулок и  т.п.) в 

помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 

отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле,   например,   часто   болеющими,   хуже усваивающими 

учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как  части нравственного становления. Воспитательная деятельность 

направлена на формирование эмоциональной  готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к 

миру труда взрослых людей. Важным аспектом  является индивидуальный  и дифференцированный подходы к детской личности (учет 

интересов, предпочтений, способностей,  усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в 

рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. В ДОО осуществляется проектная деятельность, которая охватывает всех   

участников     воспитательного  процесса,   предоставляет  широкие возможности для укрепления физического, психического и социального 

здоровья воспитанников, развития у них познавательных, коммуникативных, творческих   способностей, а  также   повышения   

информационной компетентности родителей в области организации летнего отдыха детей. Особое внимание уделяется физкультурно-

оздоровительному направлению проекта. 

 

д) традиции и ритуалы, особые нормы этикета 

 

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада событийные мероприятия – традиции детского 

сада, в которых участвуют дети всех возрастных групп. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. В ГБОУ СОШ №10 СП д/с «Золотая рыбка» г.Кинель  осуществляется знакомство детей с историей, культурой, традициями, 

промыслами народов России. Особое внимание уделяется изучению жизни, быта и традиций народов малой Родины - Поволжья. 

В   ДОО    создана    предметно-развивающая    среда    с    элементами национальной культуры: выставка изделий народно – прикладного 

искусства, уголок «Народы Поволжья», уголок «Деревенская изба», для детей организуются народные праздники и развлечения. 



В каждой возрастной группе оформлен уголок «Мы живём в России», имеется подборка литературы с фольклорными произведениями, 

тематические альбомы, куклы в национальных костюмах, картотека народных игр и атрибуты к ним. 

Учитывая специфику ситуации ведётся углубленная работа по воспитанию уважения к Российской Армии: проводятся мероприятия, 

посвящённые Дню Защитника Отечества; проводятся торжественные мероприятия и тематические недели, посвящённые празднованию Дня 

Великой Победы в ВОВ. В ДОО созданы тематические стенды, подобрана детская литература. 

Основные традиции воспитательного процесса в ГБОУ СОШ №10 СП д/с «Золотая рыбка» г.Кинель  : 

• Утренний сбор; 

• Малые олимпийские игры (зима, лето); 

• Сезонные и бытовые праздники (Осенний бал, Новый год, День рождения Земли, Праздник русской березки и т. д.); 

• Общественные праздники (День Знаний, День Матери, День Защитников Отечества, Международный женский день, День 

Космонавтики, День Защиты детей, День России и др.) 

• Празднование Великой Победы; 

• Выставки детских работ. 

 

е) особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО 

 

Воспитательный процесс в СП ГБОУ СОШ №10 СП д/с «Золотая рыбка» г.Кинель  организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за 

счет не только количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям 

детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели 

свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 

помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

 

ж) социокультурный контекст (ФАОП п. 49.1.3.3.) 

 

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. 

Целью сетевого взаимодействия ГБОУ СОШ №10 СП д/с «Золотая рыбка» г. Кинель с социальными партнерами является 

функционирование учреждения в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов 

личности, общества, государства в воспитании подрастающего поколения, повышение качества образовательных услуг; обеспечение 



оптимальных условий   для воспитания и образования детей дошкольного возраста. 

Коллектив ДОО строит связи с социумом на основе следующих принципов: 

1. Учета запросов общественности. 

2. Принятия политики детского сада социумом. 

3. Формирование содержания обязанностей детского сада и социума. 

4. Сохранение имиджа учреждения в обществе. 

5. Установление коммуникаций между детским садом и социумом. 

 

2.3.2.2 Воспитывающая среда ДОО (ФАОП п.49.1.3.1.) 

 
Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью  и задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 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. 

В ГБОУ СОШ №10 СП д/с «Золотая рыбка» г. Кинель осуществляется инклюзивное образование с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья дошкольного возраста в соответствии с адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования при наличии требуемых в соответствии с   ФГОС   условий. В ДОО функционируют дошкольные группы комбинированной 

направленности для детей с ТНР 3-7 лет. 

В ДОО созданы специальные условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. Одним из основных 

условий реализации Программы является оптимальное выстроенное взаимодействие специалистов детского сада различного профиля. Такое 

взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов 

разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 

речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка. 

В ДОО разработана адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) для воспитанников с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР). 

 

2.3.2.3. Общности (сообщества) ДОО (ФАОП п.49.1.3.2) 

 
1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и отношений между людьми, единство целей и задач 



воспитания, реализуемых всеми сотрудниками Организации. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

-быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

-мотивировать обучающихся 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 обучающихся принимала общественную 

направленность; 

-заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства доброжелательности; 

-содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к другим детям, побуждать обучающихся 

сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему другому ребенку; 

-воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество других детей (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность); 

-учить обучающихся 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 Организации и всех педагогических работников членов семей 

обучающихся, которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу. Основная 

задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в Организации. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

Организации. 

3. Детско-взрослая общность: 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 педагогические работники 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 других детей является необходимым условием полноценного развития личности ребенка. Здесь он 

непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе других детей рождается тогда, когда ребенок впервые 

начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В Организации 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 обучающихся дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает большим воспитательным 

потенциалом для инклюзивного образования. 

5. Культура поведения педагогического работника в Организации направлена на создание воспитывающей среды как условия 



решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие 

спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми условия нормальной жизни и развития обучающихся 

 

2.3.2.4. Задачи воспитания по образовательным областям (ФАОП п. 49.2.1.) 

 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных во ФГОС ДО, 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. 

 

Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

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, 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 ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

• ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

• организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским общенациональным 

традициям; 

• формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

 

Социальное направление воспитания 

 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. В дошкольном детстве ребенок 

открывает Личность другого человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 

интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-

взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление 

к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка 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 детей 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. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

• организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

• воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

• учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

• учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 



• организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

• создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование 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 взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

• совместная деятельность воспитателя с детьми 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 детей 

совместно со взрослыми; 

• организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, 

ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности 

лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. Задачи по формированию здорового образа жизни: 

• обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

• (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и 

обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

• закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

• укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 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-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

• введение оздоровительных традиций в ДОО. 



Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания культуры здоровья. 

Воспитатель должен формировать у дошкольников 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 в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию 

гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для 

него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

• формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

• формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

• формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

• включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

 

Работа  по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 

Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности,    

которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а 

также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений 

и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда 

самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 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 ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях воспитательной 

работы: 

• показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного 

воспитания дошкольников; 

• воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как 

данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 



• предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

• собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, формировать стремление к 

полезной деятельности; 

• связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 
 

Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к 

человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить 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 действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

• учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 

• воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, предупредительности, 

сдержанности, умении вести себя в общественных местах; • воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

• воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом 

ДОО; 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 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. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 

• выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной работой через развитие 

восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

• уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений в жизнь ДОО; 

• организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

• формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке; 

• реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 



 

2.3.2.5. Формы совместной деятельности  

 

а) работа с родителями 

 

Семья является институтом   первичной   социализации   и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в 

младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагоги ДОО учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, 

состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и признают способности и достижения родителей (законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОО. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в 

другой жизненной среде. 

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 образования и воспитания 

детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 

полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, 

понятие «партнерство» подразумевает, что семья и 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 вне семейном образовании.    

 Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и  службы 

(консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). Уважение, сопереживание и искренность являются  важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

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 должны делиться информацией с родителями (законными представителями) о своей работе и о 

поведении детей во время пребывания в ДОО. 

Поддержка родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста по вопросам развития, воспитания и образования 

осуществляется в ДОО по направлениям: 

• Информационная поддержка 

• Психолого-педагогическая поддержка 

• Методическая поддержка 

 
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В зависимости от решаемых задач в ГЮОУ СОШ №10 СП д/с «Золотая рыбка» используются различные формы взаимодействия с 

семьями воспитанников: 

1. Информационные: 
• Рекламные буклеты, листовки; 



• публикации, выступления в СМИ; 

• информация на сайте ДОО; 

 • памятки и информационные письма для родителей; 

• выставки работ детей; 

• фотовыставки; 

• наглядная психолого-педагогическая пропаганда и др. 

2. Организационные: 

• родительские собрания (общие и групповые); 

• анкетирование, собеседование, диагностика, тесты, опросы; 

• интервью с родителями; 

• создание общественных родительских организаций; 

• конференции; 

3. Просветительские 

• встречи в Семейной гостиной; 

• консультирование; 

• стенды, тематические ширмы, папки-передвижки; 

• экскурсии по ДОО с целью ознакомления родителей со специалистами, профилем и задачами ДОО; 

• индивидуальные беседы; 

• тематические консультации, встречи; 

• организация тематических выставок литературы; 

• тренинги; 

• семинары 

• дискуссии; 

• круглые столы и др.  

4. Организационно-деятельностные 

• совместные детско-родительские проекты; 

• выставки работ, выполненных детьми и их родителями; 

• совместные вернисажи; 

• участие в мастер-классах, их самостоятельное проведение; 

• совместное творчество детей, родителей и педагогов; 

• создание семейного портфолио; 

• участие в конкурсах; 

• помощь в пополнении развивающей предметно-пространственной среды групп; 

• помощь в сборе природного и бросового материала для творческой деятельности детей; 

• участие в ремонте и благоустройстве детского сада; 

• помощь в подготовке электронной рассылки с советами для родителей или фотоотчётом о прошедшем мероприятии; 

5. Участие родителей в педагогическом процессе: 



• НОД с участием родителей; 

• проектная деятельность; 

• чтение детям сказок, рассказывание историй; 

• беседы с детьми на различные темы; 

• театральные представления с участием родителей; 

• участие в совместных праздниках, спортивных соревнованиях; 

• сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и походов; 

• участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья, акциях и пр. 

 

б) События ДО 

 

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 ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

• разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно 

значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;  

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – 

показ спектакля для детей из групп ДОУ 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 

 

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами оформляют Центры активности в группе. Например, 

изготавливают «книжки - малышки» в «Уголок книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный уголок», делают стаканчики для карандашей и 

кисточек в «Центр рисования» и т.д. Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают какие-то предметы и затем 

применяют их в процессе различных видов   деятельности.   Таким образом, дошкольники осознают полезность своего труда. 



2. Совместное оформление помещений ДОО. В коридорах и лестничных пролетах детского сада традиционно оформляются 

фотовыставки, экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а также 

познакомиться с работами и интересными делами других детей. 

3. Событийный      дизайн.      Данная      форма      взаимодействия подразумевает оформление предметно-пространственной среды 

детского сада к значимым событиям и праздникам. Это могут быть: День открытых дверей, Новый год, День Победы и другие конкретные 

событийные мероприятия. Дети совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр.  

4. Благоустройство территории ДОО. Педагоги приобщают дошкольников не только к уборке территории детского сада, но и к 

посильной помощи в озеленении и благоустройстве участков, тем самым обогащают художественно- эстетический опыт ребенка и обеспечивают 

гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром. 

 

в) Организация предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и 

включать: 

• оформление помещений; 

• оборудование; 

• игрушки. 

РППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

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 возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты 

членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в 

среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной 

традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для РППС необходимо ориентироваться на продукцию отечественных и территориальных 

производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 

 



2.3.3. Организационный 

 
2.3.3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте означает единство целей, задач, содержания, 

форм и методов воспитательного процесса, подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование личностных качеств 

происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно иметь комплексный характер. 

Кадровое обеспечение для обеспечения организации и реализации воспитательного процесса. 

 

Кадровый ресурс Функционал 

 

Заведующий 
- - управляет воспитательной деятельностью на  уровне ДОО; 

- - создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать воспитательную деятельность; 

- - проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОО за учебный год; 

- - планирует воспитательную деятельность в ДОО на учебный год, включая календарный план воспитательной 

работы на учебный год;  

- – регулирование воспитательной деятельности в ДОО; 

- – контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной деятельности в ДОО (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества организации воспитательной деятельности в ДОО). 

 

 

 

 

 

 

  Старший воспитатель 

    

- - организация воспитательной деятельности в ДОО; 

- - разработка необходимых для организации воспитательной деятельности в ДОО нормативных документов 

(положений, инструкций, должностных и функциональных обязанностей, проектов и программ воспитательной 

работы и др.); 

- - анализ возможностей имеющихся структур для организации воспитательной деятельности; 

- - планирование работы в организации воспитательной деятельности; 

- - организация практической работы в ДОО в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

- - проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности в ДОО совместно с Педагогическим 

советом; 

- - организация    повышения     квалификации  и профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической и управленческой компетентностей – проведение анализа и 

контроля воспитательной деятельности, распространение передового опыта других образовательных 

организаций; 

- - 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 ДОО информацией о воспитательной деятельности; 



- - организация повышения психолого-педагогической квалификации воспитателей; 

- - организационно-координационная работа при проведении 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 

- - оказание психолого-педагогической помощи; 

- - осуществление социологических исследований, обучающихся; 

- - организация и проведение различных видов воспитательной работы; 

- – подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов за активное участие в воспитательном 

процессе. 

 

 Воспитатель, 

 инструктор по физической 

культуре,  

музыкальный руководитель, 

учитель-логопед,  

 

- - 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 ДОО; 

- – 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. 

   

  Помощник воспитателя 
- - совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 

- - участвует в организации работы по формированию общей культуры будущего школьника. 

 

2.3.3.2. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации программы воспитания в ДОО включает: 

• 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 государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, 

(ФГОС ДО). 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы дошкольного образования» 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной 



образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрирован 

27.01.2023 № 72149) 

Основные локальные акты: 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования структурного подразделения «Детский сад» ГБОУ ООШ № 2 

пгт Смышляевка (далее – ООП ДО); 

 Годовой план работы ДОО на учебный год; 

 Учебно-тематический план ДОО на учебный год; 

 Рабочая программа воспитания в ДОО; 

 Рабочие программы воспитания педагогов  групп, как часть ООП ДО  

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности в ДОО; 

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОО (штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, 

реализующий воспитательную деятельность в ДОО). 

 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе с особыми 

категориями детей 

 

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 ДОО и основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это 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 ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО 

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 развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, 

в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 



Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих 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 ребенку с особыми образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и средств; 

учитываются особенности деятельности, средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 2) формирование 

игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с особыми образовательными потребностями, с учетом необходимости развития 

личности ребенка, 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 учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка; речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, 

когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребенку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка дошкольного возраста с особыми 

образовательными потребностями. 

 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации являются: 

 

1) формирование общей культуры личности детей, 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;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции 

в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

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. 

 

Примерный календарный план воспитательной работы 

 

На основе рабочей программы воспитания ДОО разработан примерный календарный план воспитательной работы, который строится 

на основе базовых ценностей по следующим этапам: 

• погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии и пр.); 



• разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

• организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с 

яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены 

цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

Название 

мероприятия  

Краткая информационная справка Рекомендуем

ое время 

проведения 

события 

(праздника) 

Форма проведения 

мероприятия  

Ответственный 

за проведение 

СЕНТЯБРЬ  

День знаний 1 сентября- настоящий праздник для миллионов россиян, 

которые садятся за парты в школах, средних или высших 

учебных заведениях. С 1984 года он официально учреждён 

как День знаний. Особенно радостно - с букетами цветов, 

первым звонком, торжественной линейкой - праздник 

отмечают в школах. 

1 сентября Ознакомительная игровая 

программа 

Музыкальный 

руководитель, 

старший 

воспитатель 

Международны

й день 

распространени

я грамотности 

Международный день распространения грамотности, 

установленный по инициативе ЮНЕСКО, ежегодно 

отмечается 8 сентября с 1966 года. Эта дата стала 

отличным поводом для организации в дошкольном 

учреждении праздника, в ходе которого воспитанники 

узнают  как важно быть грамотным. 

8 сентября Развлекательное 

мероприятие для детей 

старшего дошкольного 

возраста.  

Старший 

воспитатель, 

учитель-логопед, 

педагог-

психолог 

Неделя 

безопасности  

«Дети и ПДД» 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

сентября 

Спортивное развлечение Воспитатели, 

инструктор по 

физ.воспитнию, 

старший 

воспитатель  

День писателя 17 сентября 2023 года исполняется 166 лет со дня 2-3 неделя Беседа   о К.Э.Циолковском Воспиатели 



К.Э. 

Циалковского  

рождения Константина Эдуардовича Циолковского – 

основоположника отечественной космонавтики, 

изобретателя, мыслителя, учёного-самоучки (17 сентября 

1857 – 19 сентября 1935 гг.) 

сентября в  старшем дошкольном 

возрасте, «Строим ракету 

как Циолковски!» конкурс 

ракет , сделанных из 

бросового материала 

старшей, 

подготовительн

ых групп 

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников 

27 сентября – новый общенациональный – День 

воспитателя и всех дошкольных работников. Именно в 

этот день в 1863 году в Санкт-Петербурге был открыт 

первый в России детский сад. Дошкольные работники для 

маленьких детсадовцев от 2 месяцев до 7 лет – и учителя, 

и мамы. От того, как складывается общение и 

взаимодействие малышей с воспитателями, во многом 

зависит их последующие благополучие и успешность. 

4-я неделя 

сентября 

Выставка детских работ, 

праздничный концерт, день 

открытых дверей родителей 

воспитанников 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

групп, старший 

воспитатель  

ОКТЯБРЬ 

Международны

й день пожилых 

людей 

 

День заботы и внимания старшему поколению. День добра 

и уважения. В России стали отмечать этот праздник в 1992 

г. 

1 октября Организация выставки 

детских рисунков «Моя 

любимая бабушка», «Мой 

любимый дедушка».  

В каждой группе звучит 

песни прошлых лет (40-50-

60 годов). 

В детском саду 

организовано поздравления 

пожилым сотрудникам в 

виде детских поделок. 

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель. 

Всемирный 

день учителя 

В 1994 году ЮНЕСКО 

учредила Всемирный день учителя, отмечаемый ежегодно 

5 октября. С этого же года Россия вошла в список 

стран, отмечающих День учителя в этот же день — по 

Указу Президента Российской Федерации от 3 октября 

1994 № 1961 

«О праздновании Дня учителя» День учителя стали отмеча

ть не в первое воскресенье октября, а 5 октября. 

5 октября Тематическое мероприятие 

для старших дошкольников 

о расширении знаний о 

профессии учитель. 

Проведение сюжетно-

ролевой игры «Школа». 

Беседа о школе. 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительн

ых групп. 

День отца в 

России 

 В   России   День  Отца    пока 

не   является  официальным  праздником  и  стал  отмечать

ся сравнительно  недавно, в отличие от многих других 

стран, где  этот праздник  очень популярен. Датой данного 

4-я неделя 

октября 

Беседы с воспитанниками 

на темы: "О папе", "Мой 

папа самый лучший", 

Стенгазета для родителей 

Воспитатели 

групп 



праздника принято считать последнюю субботу октября. "Дети говорят про отца",  

Выставка рисунков в 

группах тему "Папа на 

защите планеты". 

НОЯБРЬ 

День народного 

единства 

4 ноября 1612 года - одна из самых важных дат российской 

истории. Люди разного вероисповедания и разных 

сословий земли Русской объединились в народное 

ополчение, чтобы освободить Москву от польско-

литовских захватчиков.. Под предводительством князя 

Дмитрия Пожарского и простого гражданина Кузьмы 

Минина 4 ноября 1612 года был взят штурмом и 

освобождён Китай-город, а позже - и вся Москва. Победа 

стала символом подлинного народного единения. 

1 неделя 

ноября 

спортивное развлечение 

(подвижные игры народов 

России); выставка 

рисунков, поделок, 

посвящённых 

(национальному костюму, 

природе России и т. п.) 

Флешмоб с участием детей 

и родителей 

Инструктор по 

ФИЗО 

Воспитатели 

групп 

135 лет со дня 

рождения поэта 

«С.Я. 

Маршака» 

Самуил Яковлевич Маршак (1887 - 1964) - русский поэт, 

драматург, переводчик, классик детской литературы, 

литературный критик. Его произведения знают и дети и 

взрослые. 

3 ноября Литературно-музыкальная 

гостинная «Наш Самуил 

Маршак» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспиптатели 

групп 

«Осенний 

калейдоскоп»  

 2 неделя 

ноября 

Праздник Осени, 

Музыкальный праздник 

Музыкальный 

руководитель 

День матери в 

России 

Это ещё молодой российский праздник. Он появился в 

1998 году и празднуется в последнее воскресенье ноября. 

Мама - почти всегда самое первое и всегда самое дорогое 

слово для каждого человека на Земле. Пока рядом с нами 

наши мамы, мы чувствуем себя защищенными. В 

праздничный день каждый ребёнок, будь ему 5 или 55 лет, 

может особо выразить благодарность своей маме 

4 неделя 

ноября 

конкурс чтецов «Милой 

мамочке моей это 

поздравленье...»; выставки 

рисунков («Моя мама»); 

спортивный конкурс (с 

участием мам) 

Инструктор по 

ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

День 

Государственно

го герба 

Российской 

Федерации 

Герб Росси и — официальный государственный 

символ Российской Федерации; один из главных 

государственных символов России, наряду с 

Государственным флагом Российской Федерации и 

Государственным гимном Российской Федерации. 

Современный герб утверждён Указом 

президента Российской Федерации 30 ноября 1993 года. 

30 ноября Проведение НОД в 

старшем дошкольном 

возрасте на тему «Символы 

России: Герб Российской 

Федерации». 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительн

ых групп 

ДЕКАБРЬ 

День 

неизвестного 

Дата 3 декабря была выбрана не случайно в ознаменование 

25-летней годовщины разгрома немецких войск под 

1 неделя 

декабря 

Тематический «День 

памяти неизвестного 

Воспитатели 

групп, 



солдата Москвой прах неизвестного солдата был перенесен из 

братской могилы на 41-м километре Ленинградского 

шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду. 

солдата» в 

подготовительных к школе 

группах. 

Разучивание стихов о 

неизвестном солдате, 

слушание песни «Алеша», 

чтение стихов и рассказов о 

ВОВ. 

 

музыкальный 

руководитель 

Международны

й день 

художника 

"День художника" в детском саду! Самый творческий день 

в году! Все фломастеры, краски, мелки, Даже палочки в 

дело пошли! Нарисую я мир и себя, Солнце, маму, наш сад 

и ребят, Как луна заглянула в ведро... Я - художник! 

Творю я добро! 8 декабря отмечается Международный 

день художника, который был учреждён в 2007 году 

Международной Ассоциацией «Искусство народов мира». 

8 декабря Тематический день. 

Праздник изобразительного 

творчества для детей. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

Международны

й день 

инвалидов 

Слово «инвалид» с латинского языка переводится 

как «бессильный». «Бессильность» инвалидов 

весьма относительна. Многие из них сильнее духом 

большинства здоровых людей, что подтверждают и 

проводимые специально для людей с 

инвалидностью паралимпийские игры. 

Международный день инвалидов, учреждённый 

ООН в 1992 году, направлен на привлечение 

внимания мирового сообщества к проблемам 

инвалидов, на защиту их прав и благополучия 

1 неделя 

декабря 

Организация ярмарки; 

посещение 

специализированных 

детских учреждений; 

праздник-утренник с 

приглашением детей 

инвалидов, 

воспитывающихся на дому; 

письма-открытки для детей, 

изготовление игрушек. 

Воспитатели 

групп 

День 

добровольца 

(волонтера) в 

России 

« Волонтер» иностранное, переводится как «доброволец» 

или «желающий». Это люди, которые добровольно готовы 

потратить свои силы и время на пользу обществу или 

конкретному человеку. Само 

же волонтёрство пришло в Россию в начале 1990-х годов. 

1 неделя 

декабря 

Тематическое занятие 

«Дорогою добра. Мы в 

ответе за тех, кого 

приручили» (Посвящение в 

волонтеры) для 

воспитанников старшего 

дошкольного возраста 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительн

ых групп 

День героев 

Отечества 

День Героев Отечества в России – это памятная дата, 

которая отмечается 9 декабря. В этот день чествуют 

Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации 

и кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы 

2 неделя 

декабря 

Тематический день «День 

Героев Отечества» в 

подготовительных к школе 

группах. 

Воспитатели 

подготовительн

ых групп 



Беседа с детьми  «День 

Героев Отечества» 

 

День 

Конституции 

РФ 

«День Конституции» 12 декабря наша страна отмечает 

особенный праздник – День Конституции. Важнейшей 

составной частью воспитательного процесса в ДОУ 

является формирование патриотизма и культуры 

межнациональных отношений, которые имеют огромное 

значение в социально-гражданском и духовном 

развитии… 

2 неделя 

декабря 

Занятия и беседы с детьми 

на темы правового 

воспитания. 

В старшей и 

подготовительных группах 

–тематические занятия 

«Наша Родина – Россия!»», 

«Герб, флаг, гимн России», 

беседы с детьми на темы: 

«Мы граждане России», 

«Права детей», «Что такое 

закон?». 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительн

ых групп. 

Новый год Это самый весёлый и желанный праздник на Земле! В 

России указ о праздновании Нового года 1 января был 

подписан Петром I. Так, летоисчисление «от Сотворения 

мира» сменилось летоисчислением «от Рождества 

Христова». Непременными приметами российского 

Нового года являются украшенные расписными 

игрушками и гирляндами ёлки, запах мандаринов, 

новогодние детские утренники с Дедом Морозом и 

Снегурочкой, сладкие подарки и, конечно, каникулы. 

 

3-4 неделя 

декабря 

Новогодний утренник; 

карнавал; 

костюмированный бал 

Музыкальный 

руководитель 

ЯНВАРЬ 

Всемирный 

день «спасибо» 

Всемирный день «спасибо» тематически близок таким 

праздникам, как День доброты и Всемирный день 

приветствий. Потому что слово «спасибо» - это одно из 

самых добрых, «волшебных» слов. Каждому человеку, 

говорящему на русском языке, известно его 

происхождение – сокращённое от «Спаси Бог!». Это слово 

значительно облегчает общение и понимание людей, 

главное, чтобы «спасибо было сердечное» (Н. Некрасов) 

3-я неделя 

января 

подведение итогов недели 

вежливости 

Воспитатели 

групп 

День снятия 

блокады города 

Ленинграда 

27 января 1944 г День полного снятия блокады 

Ленинграда. 27 января – День воинской славы России. 

27 января Презентации, стенды, 

беседы 

Воспитатели 

групп 



ФЕВРАЛЬ 

День 

Российской 

науки 

С 1999 года День российской науки отмечается ежегодно 8 

февраля, в соответствии с указом президента Российской 

Федерации. 

2 неделя 

февраля 

Неделя  науки и творчества. 

Конкурс уголков «Детская 

лаборатория», оформление 

фотовыставки для 

родителей «Юные 

исследователи», 

Конкурс для детей-

«Лучшее изобретение 

века!» 

Воспитатели 

групп, старший 

воспитатель 

Международны

й день родного 

языка 

Международный день родного языка, провозглашённый 

ЮНЕСКО официальным праздником в феврале 2000 года, 

призван содействовать языковому и культурному 

разнообразию мира. 

2 неделя 

февраля 

Фольклорный праздник; 

конкурс чтецов, конкурс на 

лучшую загадку, 

сочинённую детьми, и др.; 

дидактическая игра 

(викторина) «Скажи 

правильно», «Подбери 

рифму» и др. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

День защитника 

Отечества 

Главными защитниками Отечества исторически 

являлись и являются до сих пор мужчины. В нашей 

стране в их честь учреждён официальный праздник – 

День защитника Отечества (ранее – День рождения 

Красной Армии, День Советской Армии и 

Военноморского флота). 

Женское население России воспринимает данный 

праздник как мужской день. 

3-я неделя 

февраля 

 

спортивный праздник (с 

участием пап); 

музыкальнотеатрализованн

ый досуг, «Битва хоров» 

Инструктор по 

ФИЗО, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

МАРТ 

Международны

й женский день 

В начале ХХ века смыслом этого праздника являлась 

борьба женщин за свои права. Несколько десятилетий 

спустя в день 8 Марта стали отмечать уже достижения 

женщин разных стран мира. В современной России 

празднование Международного женского дня проводится 

как день всех женщин, олицетворяющих нежность, заботу, 

материнство, терпеливость и другие исконно женские 

качества 

1-я неделя 

марта 

Утренник, посвящённый 

Международному 

женскому дню; выставка 

поделок, изготовленных 

совместно с мамами; 

выставка рисунков («Моя 

мама», «Моя бабушка», 

«Любимая сестрёнка») 

Музыкальный 

руководитель 

200 лет со дня 

рождения К.Д. 

Глава государства озвучил эту идею еще в прошлом году, 

отметив важность профессии педагога. Символично, что в 

3 марта Цикл занятий к юбилей 

К.Д. Ушинского в группах 

Воспитатели 

групп 



Ушинского  2023 году отмечается 200-летие со дня рождения одного из 

основателей российской педагогики Константина 

Дмитриевича Ушинского. 

ДОУ 

Международны

й день театра 

Международный день театра учреждён 27 марта в 

1961году в целях развития международного творческого 

театрального сотрудничества. Для зрителей театр – это 

волшебство, которое начинается, как правило, в 

дошкольном детстве. Впечатления от каждого посещения 

кукольного театра или театра юного зрителя память 

бережно хранит многие годы как самые яркие и 

запоминающиеся. 

4-я неделя 

марта 

Сюжетно-ролевая игра 

«Театр»; 

Конкурс 

театрализованных 

представлений 

-выставка декораций 

(атрибутов) к 

театрализованному 

представлению; 

-посещение театра (с 

родителями) 

Воспитатели 

Групп 

Музыкальный 

руководитель 

АПРЕЛЬ 

Международны

й день птиц 

Международный день птиц – праздник, близкий сердцу 

любого человека. Праздник с начала ХХ века приурочен 

ко времени начала возвращения птичьих стай с мест 

зимовок. Его главная цель – сохранение диких птиц, 

потому что мировое сообщество, к сожалению, 

располагает фактами варварского отношения к птицам 

Доброй традицией праздника является изготовление и 

развешивание «птичьих домиков» в ожидании прилёта 

пернатых 

1 –я неделя 

апреля 

Выставка «Птицы мира», 

«Птицы России» (лепка, 

рисование, аппликация); 

экскурсия в парк (с 

родителями); развлечение 

«Птичьи голоса», «Птичья 

столовая» развешивание 

кормушек для птиц. 

Воспитатели 

групп 

Международны

й день детской 

книги 

В день рождения великого сказочника Ганса Христиана 

Андерсена в 1967 году весь мир начал отмечать 

Международный день детской книги. Адресовать именно 

детям свои произведения зарубежные писатели и поэты 

начали с ХУ11 века, российские – с начала XIX века. 

Книги для детей А.Пушкина, П. Ершова, П. Бажова, В. 

Бианки, С.Маршака, К.Чуковского, А.Барто и др. – 

золотой фонд российской детской книги. 

2-я неделя 

апреля 

Выставка книг, 

изготовленных руками 

детей (с помощью 

воспитателей, родителей); 

экскурсия в библиотеку. 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительн

ых групп 

День 

космонавтики 

Этот праздник родился в России. Во всемирную историю 

наша страна навсегда вписана как покорительница 

Космоса. 12 апреля 1961 г.Ю.А.Гагарин впервые совершил 

космический полет. С 1968 года российский День 

космонавтики перерос во Всемирный день авиации и 

12 апреля Просмотр видеофильма (о 

космосе, космических 

явлениях) сюжетно-ролевая 

игра «Космонавты», 

«Космический корабль»; 

Воспитатели 

групп 



космонавтики. В настоящее время небольшое количество 

стран может гордиться своими успехами в этой сфере, 

среди них, бесспорно, - Россия 

конструирование ракеты, 

презентации, НОД по теме, 

конкурс «Космических» 

уголков. 

Всемирный 

день Земли и 

Всемирный 

день водных 

ресурсов 

Международный день Земли. Его главный смысл – защита 

Матери-Земли от экологических катастроф и опасностей, 

связанных с хозяйственной деятельностью современных 

людей. Задача человечества в целом и каждого человека в 

отдельности – всеми возможными способами беречь 

пресную воду 

22 апреля Праздник-

экспериментирование (с 

водой и землёй); праздник 

«Да здравствует вода!»; 

дидактическая игра 

(викторина) «Наш дом –

Земля!» 

Воспитатели 

групп 

МАЙ 

Праздник весны 

и труда 

У Праздника весны и труда богатая история. Когдато он 

назывался Днём труда, потом Днём 

международной солидарности трудящихся. Для 

простых граждан Российской Федерации он в 

течение многих десятилетий – Первомай. В 

настоящее время большая часть россиян использует 

праздничный день для начала с/х работ на 

собственных огородах. Весна и труд – два 

взаимосвязанных понятия в жизни обычного 

человека. 

1-я неделя мая Субботник, «трудовой 

десант» (уборка 

территории); 

природоохранная 

(экологическая) акция; 

музыкальное 

развлечение «Весна 

красна»; беседа о 

профессиях 

Воспитатели 

групп 

День Победы День Победы — праздник победы Красной Армии и 

советского народа над нацистской Германией в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 годов. В День Победы во 

многих городах России проводятся военные парады и 

праздничные салюты, в Москве производится 

организованное шествие к Могиле Неизвестного Солдата с 

церемонией возложения венков, в крупных городах — 

праздничные шествия и фейерверки.В 2010-е годы 

широкое распространение получили шествия с портретами 

ветеранов — «Бессмертный полк» 

1-2 неделя мая Праздник, беседы, 

просмотр 

видеофильма, возложение 

цветов к памятникау 

погибших на территории 

ГБОУ СОШ 10, участие в 

акции «Бессмертный полк», 

конкурс чтецов, 

музыкальные композиции. 

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

Международны

й день семьи 

15 мая Всемирный день семьи. В качестве официального 

праздника он утвержден в 1993 году и отмечается 

ежегодною 

15 мая Фотовыставка в группах 

«Моя дружная семья», 

«Конкурс рисунков на 

асфальте «Наша дружная 

семья»,  книжная выставка 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 



«Почитаем всей семьей», 

Праздничная программа с 

участием родителей. 

День 

славянской и 

письменной 

культуры 

Праздник совпадает с православным, когда церковь чтит 

память святых Кирилла и Мефодия, христианских 

проповедников, которые создали первый славянский 

алфавит. 

24 мая Познавательные игры, 

викторины, квесты, 

посвященнные истокам 

русской письменности. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

ИЮНЬ 

Международны

й день защиты 

детей 

Первое празднование Международного дня защиты детей 

состоялось в 1950 году. В нём приняли участие более 50 

стран мира. От кого или от чего надо защищать детей? 

Ответ на этот вопрос звучит по-разному в разных странах 

мира – от голода, войны, эпидемий, насилия, жестокого 

обращения. Обладая такими же правами, как и взрослые, 

дети не всегда могут воспользоваться ими без помощи и 

поддержки общества 

1 июня Беседа о правах детей в 

нашей стране; - ярмарка; -

развлечение, досуг 

Музыкальный 

руководитель 

Пушкинский 

день России 

6 июня 1799 года родился А.С. Пушкин. В день рождения 

А. С.Пушкина и в его честь в течение многих десятилетий 

проводились праздники поэзии, с 1997 года (200-летнего 

юбилея поэта) празднуется Пушкинский день России. 

1 я неделя 

июня 

конкурс чтецов, выставка 

рисунков «Сказки 

Пушкина»; 

музыкальнотеатрализованн

ое представление 

«Лукоморье». 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

День России 12 июня. Русь, Руссия, Московия, Государство Российское, 

Российская империя, Союз Советских Социалистических 

Республик – так назывались в разные времена государства, 

на территории которых расположена Российская 

Федерация. День России, отмечаемый 12 июня, - символ 

нового государства, основанного на уважении, согласии, 

законе и справедливости для всех народов, населяющих 

его, гордости за Россию и веры в будущее россиян 

3 я неделя 

июня 

См.день народного 

единства 

Инструктор по 

ФИЗО, 

муз.руководител

ь, воспитатели 

групп 

Международны

й день друзей 

Друг – тот, кто окажется рядом с тобой в беде, кто 

откликнется, поможет и выручит. 

Современному человеку найти настоящего друга не 

просто. Деловые отношения, основанные на 

взаимной выгоде, всё больше вытесняют отношения 

дружеские, являющиеся нравственной ценностью 

сами по себе. 

4-я неделя 

июня 

Конкурс плакатов «Дружат 

дети на планете»; 

составление фотоальбома 

группы «Наши дружные 

ребята»; досуг «Дружба 

верная…» (по мотивам 

художественных и 

Воспитатели 

групп 



Международный день друзей – праздникнапоминание о 

том, как важна в нашей жизни 

дружба 

музыкальных 

произведений) 

ИЮЛЬ 

Всероссийский 

день семьи, 

любви и 

верности 

Всероссийский праздник, получивший название «День 

семьи, любви и верности», впервые прошёл 8 июля 2008 

года. Его организатором стал Фонд социально-культурных 

инициатив. Праздник стал отмечаться ежегодно. 

2-я неделя 

июля 

Изготовление рисунков и 

поздравлений родителям 

Воспитатели 

групп 

АВГУСТ 

День 

государственног

о флага РФ 

В Москве 22.08.1991 года над так называемым Белым 

домом (здание правительства) подняли триколор, на смену 

красному советскому флагу.  

В торжествах, посвящённых Дню флага РФ, принимают 

участие все граждане страны, вне зависимости от возраста. 

 

22 августа Тематическое занятие 

«Наш дом-Россия», 

Турнир по шашкам, 

посвященный Дню 

Государственного флага 

Российской Федерации. 

Рисование  на асфальте 

«Флаг-символ России», 

Рассматривание картин 

«Россия-Родина моя», 

Разучивание 

стихотворений, 

прослушивание песен о 

Родине, флаге, России, 

Аппликация  «Флажки». 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

День 

физкультурник

а /День 

здоровья 

День физкультурника отмечается ежегодно во вторую 

субботу.Этот праздник отмечается в нашей стране с 1939 

года. Праздник всех, кто любит спорт – вне зависимости от 

профессии и возраста.  

2 неделя 

августа 

«Веселые старты» Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 



Основные понятия, используемые в Программе 
 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 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; 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и педагогической деятельности: каждому типу 

образовательной ситуации соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события являются разновидностью образовательных 

ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития 

детей в конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для 

решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные 

целевые ориентиры. Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и 

совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально- родительская). 

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерминирующие основные модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. Субъектность впервые появляется в конце 

дошкольного детства как способность ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как 

способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и 

социокультурный контекст. 

 

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми ТНР 
 

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. 

 



2.4.1. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы с детьми ТНР 
 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и 

развивающей предметно- пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 

 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 

• реализация адаптированной основной образовательной программы; 

• коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

• охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

• создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другимидетьми, взрослыми 

и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

• формирование общей   культуры   личности   детей   с   ТНР, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

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

 

б) принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 

Принципы Реализация 



Поддержка разнообразия 

детства 

Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с 

огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей 

умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время 

гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

Сохранение уникальности и 

самоценности детства 

Важный этап в общем развитии человека. Самоценность  детства –понимание детства  как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип  подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

Позитивная социализация 

ребенка 

Освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения 

с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в   

изменяющемся мире. 

Личностно- развивающий и 

гуманистический характер 

взаимодействия (родителей 

(законных представителей), 

педагогических и  иных работников 

Организации) и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

со-стоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

Содействие и   сотрудничество детей 

и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником 

(субъектом) образовательных 

отношений 

Этот принцип  предполагает активное участие  всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад 

в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать   ее,   принимать   решения   и   брать   на   себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 



Сотрудничество Организации  с 

семьей 

Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, 

их учет в образовательной работе являются важнейшим принципомобразовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности 

и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном 

планах. 

Сетевое взаимодействие С организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным 

традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а 

также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

Индивидуализация  дошкольного 

образования 

Предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, 

анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора 

в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности 

ребенка. 

Возрастная адекватность 

образования 

Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 

должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития 

ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности 

Развивающее вариативное 

образование 

Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности 

с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 



Полнота содержания и 

интеграция отдельных 

образовательных областей 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 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 

тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

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 основную образовательную программу и которые для нее являются научно- методическими 

опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и 

т.п. 

Специфические принципы и подходы к формированию программы 
Сетевое взаимодействие с 

организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и  

другими партнерами, 

Взаимодействие с партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование 

ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого- педагогической и/или медицинской поддержки в 

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

Индивидуализация дошкольного 

образования детей с ТНР 

Такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности 

Развивающее 

вариативное  образование. 

Образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию,расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка 



Полнота содержания и 

интеграция отдельных 

образовательных областей 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 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 

детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно- эстетическое – с 

познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР 

дошкольного возраста 

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 основную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся 

право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность 

состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей) 

 

ФГОС дошкольного образования продолжает линию деятельностного, индивидуального, дифференцированного и других подходов, 

направленных на повышение результативности и качества дошкольного образования. Поэтому подходами к формированию программы 

являются: 

1. Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия художественной литературы и 

фольклора, двигательной, конструирования. Организованная образовательная деятельность (непосредственно образовательная) строится как 

процесс организации различных видов деятельности. 

2. Личностно-ориентированный подход – обучение, которое во главу угла ставит самобытность ребенка, его самоценность, 

субъективность процесса обучения, т.е. опора на опыт ребенка, субъектно-субъектные  отношения. Реализуется в любых видах 

деятельности детей (НОД, совместная деятельность в режимных моментах, при проведении режимных процессов) 

3. Индивидуальный подход – это учет индивидуальных особенностей детей группыв образовательном процессе. 

4. Дифференцированный подход – в образовательном процессе предусмотрена возможность объединения детей по особенностям 

развития, по интересам, по выбору. 

 

а) описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

безбарьерной среды их жизнедеятельности: 

Специальными условиями получения образования дошкольниками с ТНР являются: 

 

 создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей особенности развития детей с 

ТНР; 

 использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных 



и информационных); 

 реализация комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов СП при реализации АОП; 

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом и психологом; 

 обеспечение эффективного планирования и реализации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с 

ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта каждого ребенка с ТНР. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей 

работы с дошкольниками, имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания на этапе 

дошкольного детства. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах их комплексного и всестороннего обследования. 

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: 

а) 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 детей, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и проч.; 

б) психолого-педагогическое изучение ребенка, оценивающее соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, 

деятельностных и других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование ребенка, предусматривающее определение состояния всех 

компонентов языковой системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей ребенка, ориентирующий на подбор и использование в процессе обследования таких 

методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям. 

3. Принцип динамического изучения ребенка, позволяющий оценивать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а 

общие тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности дошкольника. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий отграничить физиологически 

обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений, и соответственно с этим, определить адекватные пути и направления 

коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития у ребенка. 

 

Программа предполагает создание следующих психолого- педагогических условий, обеспечивающих образование детей с ТНР в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых дошкольникам 

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 детей с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития детей с ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 



компонентов в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию дошкольников с ТНР и сохранению их индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей 

детей с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития детей дошкольного возраста с ТНР. 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий: 

При необходимости роль тьютера (ассистента) выполняет помощник воспитателя: сопровождение детей на непосредственно-

образовательную деятельность с учителем –логопедом. 

- взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, специалистов образовательного 

учреждения (музыкального руководителя, воспитателя или инструктора по физической культуре,   других   педагогов),   специалистов   в   

области   коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся 

в области оказания поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья: 

Успех коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР определяется строгой, продуманной системой, суть которой заключается в 

интегрировании логопедии в образовательный процесс жизнедеятельности детей. 

Естественный путь осуществления логопедизации – это взаимосвязь, взаимодействие логопеда и воспитателей (при разных 

функциональных задачах и методах коррекционной работы). 

 

Педагогический процесс в группе компенсирующей направленности организуется в соответствии с возрастными потребностями, 

функциональными и индивидуальными особенностями, в зависимости от структуры и степени выраженности дефекта. 

 

б) механизм адаптации Программы для детей с ОВЗ 

 

Механизм адаптации ООП ДОО в образовательной области «Речевое развитие» осуществлен путем замены задач по речевому развитию 

ООП ДОО задачами, представленными в комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Содержание работы по речевому развитию детей старшего дошкольного возраста также 

соответствует содержанию работы, представленной в комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (Н. В. Нищева). 

В группах комбинированной направленности для детей с ТНР коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью 

его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. 

Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя- логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

В соответствии с профилем группы компенсирующей направленности образовательная область «Речевое развитие» является 



приоритетным направлением коррекционно - развивающей работы, так как овладение родным языком является одним из основных элементов 

формирования личности. 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Речевое развитие» направлена на: 

• Развитие словаря. 

• Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие просодической стороны речи, 

коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического 

восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

• Развитие связной речи. 

• Формирование коммуникативных навыков. 

• Обучение элементам грамоты. 

• Консолидация усилий разных специалистов позволяет обеспечить систему комплексного психолого-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка, связанные с освоением Программы. 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С 

целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического 

развития проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогов образовательной 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 и. т.д. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом 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 и т.д. 

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»   и   т.д..   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 детей с 

ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и 



включает 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 и т.д. 

 

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 и т.д. 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 и т.п. 

 

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 и т.д. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на 

родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, 

богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам 

наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или простых предложений, 

принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность 

использования лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

 

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 и т.д.. Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, 

пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. 

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 и т.д. 

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 детей с ТНР: 

первая схема – для обследования детей, не владеющих фразовой речью; 

 вторая схема – для обследования детей с начатками общеупотребительной речи;  

третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-

грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; 

 четвертая схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

 

в) использование специальных образовательных программ и методов, специальных методических пособий и 

дидактических материалов 

1. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов у детей. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 

2001. – 48 с. 

2. Александрова Т.В. Практические задания по формированию грамматического строя речи у дошкольников: Пособие для логопедов 

и воспитателей. – СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2004. – 48 с. 

3. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом 1. Мир растений. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 32 с. 

4. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом 2. Мир животных. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 32 с. 

5. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом 3. Мир человека. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 32 с. 

6. Арутюнян (Андронова) Л.З. Как лечить заикание. – М.: Издательство «Эребус», 1993. – 160 с. 

7. Балабанова В.П., Богданова Л.Т., Лалаева Р.И., Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В., Нищева Н.В. Диагностика нарушений речи у 

детей и организация логопедической работы в условиях дошкольного образовательного учреждения: Сборник методических рекомендаций. – 

СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2000. – 240 с. 

8. Белякова Л.И., Гончарова Н.Н., Шишкова Т.Г. Методика развития речевого дыхания у дошкольников с нарушениями речи. – М.: 

Книголюб, 2005. – 56 с. 

9. Борисова Е.А. Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками: Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008. – 64 с. 

10. Боровцева Л.А. Документация учителя – логопеда ДОУ. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 

64 с. 



11. Бугрименко Е.А., Цукерман Г.А. Учимся читать и писать. – М.: Знание, 1994. – 160 с. 

12. Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика: Методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2001. – 64 с., ил. 

13. Быстрова Г.А., Сизова Э.А., Шуйская Т.А. Логопедические игры и задания.  – СПб.: Издательство КАРО, - 2000. – 95 с. 

14. Вальчук Е.В. Развитие связной речи детей 6-7 лет: конспекты занятий. – Волгоград: Учитель, 2011. – 127 с. 

15. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 4-5 лет в группе детского сада. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

16. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка 5-6 лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

17. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 6-7 лет в группе детского сада. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

18. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 3-4 лет в группе детского сада. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

19. Визель Т.Г. Коррекция заикания у детей. – М.: АСТ: «Астрель»; Владимир: ВКТ, 2009. – 222 с. 

20. Власова Т.М., Пфафенродт А.Н. Фонетическая ритмика: Пособие для учителя. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 

1996. – 240 с., ил. 21. Волина В.В. 1000 игр с буквами и словами на уроках и дома. Учебное пособие. – М.: АСТ – ПРЕСС, 1995. – 63 с. 

22. Волина В.В. Праздник букваря. – М.: АСТ – ПРЕСС, 1997. – 384 

с. 

23. Волкова Л.С. Логопедия: Учебное пособие для студентов пед. 

институтов по специальности «Дефектология». – М.: Просвещение, 1989. – 528 с., ил. 

24. Володина В.С. Альбом по развитию речи. – М.: ЗАО «РОСМЭН – ПРЕСС», 2010. – 96 с. 

25. Волосовец Т.В., Сазонова С.Н. Организация педагогического процесса в дошкольном образовательном учреждении 

компенсирующего вида. Практическое пособие для педагогов и воспитателей. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2004. – 232 с. 

26. Все работы хороши. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

27. Выгодская И.Г., Пеллингер Е.Л., Успенская Л.П. Устранение заикания у дошкольников в игровых ситуациях: Книга для логопеда. 
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г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

 

Учебный год в группах комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май. 



Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педагогической диагностики индивидуального развития детей, 

сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми 

специалистами группы рабочих программ, корректировки основной адаптированной образовательной программы. 

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-педагогическом совещании при заведующем ДОО обсуждают 

результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов утверждают рабочие программы. С первого 

октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во всех возрастных группах. 

В младшей группе проводятся как индивидуальные, так и групповые занятия 2 раза в неделю по 15 минут. 

В старшей группе учителем-логопедом проводится подгрупповая работа 2 раза в неделю. Два дня в неделю учитель-логопед проводит 

только индивидуальную работу с детьми в первой половине дня. Вечерние приемы родителей учитель-логопед назначает по мере 

необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. 

На работу с одной подгруппой детей в старшей группе отводится — 25 минут, в подготовительной к школе — 30. Все остальное время в 

сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах занимает индивидуальная работа с детьми. 

В середине учебного года, с 01.01 по 11.01 в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние каникулы, а в 

первую неделю мая — весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только 

индивидуальная работа с детьми, кроме того все специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую 

деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. Так же организуется 

коррекционно- развивающая работа и в июне при переходе детского сада на летний режим работы. 

 

г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий согласно циклограмме деятельности специалистов. 

 

 

2.4.3. Описание деятельности по психолого-педагогическому сопровождению детей с ТНР 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом 

развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и степенью 

выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и методической помощи по особенностям развития 

детей с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 



 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего возможность использования освоенных 

умений и навыков в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение   коррекционной   направленности     при   реализации содержания образовательных областей и воспитательных 

мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного включения в коррекционно- 

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

 

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

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, 

структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации 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 детей с ТНР. 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы с дошкольниками с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное 

содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у воспитанников с ТНР особых потребностей в адаптации к 

освоению Программы, проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях дошкольной организации; - коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в психофизическом и речевом развитии 

дошкольников с ТНР; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ТНР в освоении Программы, 

специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий образования, 

воспитания, коррекции, развития и социализации дошкольников с ТНР; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для дошкольников с ТНР, с педагогическими работниками и родителями (законными 



представителями). 

 

Содержание направлений работы 

 
Диагностическая работа 

включает: 

 

Коррекционно-развивающая работа 

включает: 

Консультативная работа включает: Информационно-

просветительская работа 

предусматривает 

- изучение и анализ данных об особых 

образовательных потребностях 

дошкольников с ТНР, 

представленных в заключении 

психолого-медико- педагогической 

комиссии; 

- комплексный сбор сведений о 

дошкольниках с ТНР на основании 

диагностической информации от 

специалистов различного профиля; 

- выявление симптоматики речевого 

нарушения и уровня речевого 

развития дошкольников с ТНР; 

- установление этиологии, механизма, 

структуры речевого дефекта у 

дошкольников с ТНР; 

- изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания дошкольников с ТНР; 

- анализ, обобщение диагностических 

данных для определения цели, задач, 

содержания, методов коррекционной 

помощи дошкольникам с ТНР; 

 - осуществление мониторинга 

динамики развития дошкольников с 

ТНР, их успешности в освоении 

Программы с целью дальнейшей 

корректировки коррекционных 

мероприятий. 

 

 

-  системное и разностороннее 

развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого 

развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у дошкольников с 

ТНР); 

- совершенствование 

коммуникативной деятельности; 

- развитие и коррекцию дефицитарных 

функций (сенсорных, моторных, 

психических) у дошкольников с ТНР; 

- развитие познавательной 

деятельности, высших психических 

функций (что возможно только лишь в 

процессе развития речи); 

- формирование или коррекцию 

нарушений развития личности, 

эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной 

адаптации дошкольников с ТНР; 

- достижение уровня речевого 

развития, оптимального для ребенка 

дошкольного возраста, и 

обеспечивающего возможность 

использовать освоенные умения и 

навыки в разных видах детской 

деятельности, различных 

коммуникативных ситуациях. 

- выработку совместных обоснованных 

рекомендаций по основным 

направлениям работы с дошкольниками с 

ТНР для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами 

педагогов по выбору 

дифференцированных индивидуально-

ориентированных методов и приемов 

работы с детьми данной категории; 

- консультативную помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающего 

обучения дошкольников с ТНР. 

- различные формы 

просветительской деятельности 

(консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование 

информационных средств), 

направленные на разъяснение 

участникам образовательного 

процесса (педагогам и 

родителям (законным 

представителям)), вопросов, 

связанных с особенностями 

образовательного процесса и 

сопровождения дошкольников 

с ТНР; 

- проведение тематического 

обсуждения индивидуально- 

типологических особенностей 

дошкольников с ТНР с 

участниками образовательного 

процесса (педагогами и 

родителями (законным 

представителям)). 

 

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



степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого 

развития (I уровень; II уровень; III уровень), механизмом и видом речевой патологии (дизартрия, алалия, 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. 

Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития детей, психологической, моторно- 

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР. 

 

Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

- описание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения дошкольника с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях образовательного процесса: 

Центральным смысловым ядром для создания оптимальных условий развития, воспитания, социализации и адаптации дошкольников с 

ОВЗ в структурном подразделении ГБОУ СОШ №10 СП д/с «Золотая рыбка» является психолого-педагогический консилиум (ППк). Его 

деятельность направлена на    психолого-педагогическое    сопровождение    детей    данной    группы:  

выявление детей с проблемами в развитии, направление их на ПМПК с организацией последующего комплексного сопровождения с 

привлечением учителя – логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре. Комплексное 

изучение всех сторон развития детей, выбор методов коррекции, адекватных структуре нарушения развития, отбор содержания образования 

осуществляется в тесном взаимодействии всех специалистов с учетом индивидуально- психологических особенностей детей с ОВЗ. 

Результаты диагностики, анамнестические сведения о развитии детей, условия их воспитания в семье анализируются на заседании ППк. 

Такой подход позволяет определить психолого-педагогический прогноз и стратегию индивидуальной коррекционно-развивающей работы с 

каждым ребенком с ТНР. По данным обследования коллегиально составляется заключение консилиума и рекомендации по обучению, развитию 



и воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных возможностей и особенностей, обязательные для выполнения всеми специалистами, 

работающими с ребенком, а также родителями. 

Учитель-логопед организует взаимодействие педагогов (воспитателей, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре) и родителей в коррекционно-образовательном процессе структурного подразделения ГБОУ СОШ №10 СП д/с «Золотая 

рыбка». Он планирует и координирует психолого-педагогическое сопровождение детей с ТНР. 

Каждый из педагогов, реализуя свои задач, принимает участие в формировании и закреплении правильных речевых навыков у детей, 

развитии сенсомоторной сферы, высших психических процессов и укреплении здоровья. 

Взаимодействие с родителями является важной частью коррекционного процесса. Учитель – логопед и другие специалисты проводят для 

родителей открытые и совместные занятия, включают родителей в коррекционно-развивающий процесс, в участие в работе круглых столов, 

совместных мероприятиях, оказывая тем самым психолого-педагогическую, консультативную, просветительскую и рекомендательную помощь 

семьям по развитию дошкольника с ТНР. Посещая индивидуальные и подгрупповые занятия у учителя-логопеда или воспитателя, родители 

овладевают навыками практических приемов закрепления полученных знаний с детьми дома. В тетрадях взаимодействия родителям 

предлагаются практические задания, направленные на развитие речевых процессов у детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда для дошкольников с ТНР имеет коррекционную направленность, поэтому в ней 

присутствуют игры и пособия, предназначенные для развития произносительной, лексическо-грамматической и связной формы речи. 

Содержание игр определяется с учетом индивидуально – дифференцированного подхода и лексической темы. 

- описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

безбарьерной среды их жизнедеятельности: 

Специальными условиями получения образования дошкольниками с ТНР являются: 

 создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей особенности развития детей с 

ТНР; 

 использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных 

и информационных); 

 реализация комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов СП при реализации АООП; 

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом и психологом; 

 обеспечение эффективного планирования и реализации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с 

ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта каждого ребенка с ТНР. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей 

работы с дошкольниками, имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания на этапе 

дошкольного детства. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах их комплексного и всестороннего обследования.  

 

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: 

а) 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 детей, их соматическом и 



психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и проч.; 

б) психолого-педагогическое изучение ребенка, оценивающее соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и 

других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование ребенка, предусматривающее определение состояния всех компонентов 

языковой системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей ребенка, ориентирующий на подбор и использование в процессе обследования таких 

методов, приемов,   форм   работы   и   лексического   материала,   которые соответствуют разным возрастным возможностям. 

3. Принцип динамического изучения ребенка, позволяющий оценивать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а 

общие тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности дошкольника. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий отграничить физиологически 

обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений, и соответственно с этим, определить адекватные пути и направления 

коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития у ребенка. 

Программа предполагает создание следующих психолого- педагогических условий, обеспечивающих образование детей с ТНР в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых дошкольникам 

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 детей с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития детей с ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию дошкольников с ТНР и сохранению их индивидуальности. 

 5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей 

детей с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития детей дошкольного возраста с ТНР. 

 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий: 

При необходимости роль тьютера (ассистента) выполняет помощник воспитателя: сопровождение детей на непосредственно-

образовательную деятельность с учителем –логопедом. 

- взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, специалистов образовательного 

учреждения (музыкального руководителя, воспитателя или инструктора по физической культуре, других педагогов), специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области 



оказания поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья: 

Успех коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР определяется строгой, продуманной системой, суть которой заключается в 

интегрировании логопедии в образовательный процесс жизнедеятельности детей. 

Естественный путь осуществления логопедизации – это взаимосвязь, взаимодействие логопеда и воспитателей (при разных 

функциональных задачах и методах коррекционной работы). 

Педагогический процесс в группе компенсирующей направленности организуется в соответствии с возрастными потребностями 

функциональными и индивидуальными особенностями, в зависимости от структуры и степени выраженности дефекта. 

Функции учителя-логопеда и воспитателя в процессе работы в соответствии с календарно-тематическим 

планированием 

 

Учитель-логопед 

 - на групповых занятиях знакомит ребенка с лексико- грамматическими 

категориями, выявляя трудности, над которыми необходимо работать на   

индивидуальных занятиях. 

Воспитатель 

- проводит занятия согласно установленному расписанию образовательной 

деятельности с учетом лексических тем; 

- пополняет, уточняет и активизирует словарный запас детей в процессе 

режимных моментов (сборы на прогулку, дежурство, умывание, игра); 

 - систематически контролирует грамматическую правильность речи детей в 

течение всего времени общения с ним. 

 

Работа воспитателя и учителя-логопеда при коррекции звукопроизношения 

 

Учитель-логопед 

- исправляет нарушения речи: готовит артикуляционный уклад дефектных 

звуков, ставит их, автоматизирует. 

Воспитатель 

- под руководством логопеда активно участвует в коррекционной   работе: 

активизирует поставленные   звуки в словах, словосочетаниях, фразах. 

 

Подготовительный этап 

 
Учитель-логопед вырабатывает и тренирует движения артикуляционного 

аппарата, которые были неправильными или совсем отсутствовали. 

Воспитатель по заданию логопеда в игровой форме закрепляет у детей 

положения и движения органов артикуляционного аппарата. 

 

Этап появления звука 

 
Учитель-логопед последовательно вводит поставленный звук в речь (в 

слог, слово, предложение, потешки, стихи, связную речь). 

Воспитатель закрепляет произнесение поставленного логопедом звука, 

фиксируя внимание ребенка на его звучании и артикуляции, используя 

картинки-символы и звукоподражания. 



 

Этап усвоения звука (правильное произношение звука) 
Учитель-логопед автоматизирует поставленные звуки, дифференцирует их 

на слух и в произношении. 

Воспитатель по заданию логопеда закрепляет поставленный логопедом 

звук, дифференцирует со  смешиваемыми фонемами на слух и в 

произношении,   используя   речевой материал, рекомендуемый 

логопедом. 

 

Центральная позиция в коррекционно-образовательном процессе принадлежит учителю-логопеду. 

Функции учителя-логопеда: 

 диагностическая; 

 профилактическая; 

 коррекционно-педагогическая; 

 организационно-методическая (учит воспитателей, родителей); 

 консультативная; 

 координирующая (координирует направления работы); 

 контрольно-оценивающая  (динамику продвижения оценивает только учитель-логопед). 

 

Задачи взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя 

Учитель-логопед 

1. Обследование детей с ТНР. 

2. Определение основных направлений и содержания работы с детьми 

с ТНР. 

3. Систематическое проведение   коррекционной работы с   

дошкольниками с ТНР. 

4. Оценка результативности и помощи детям с ТНР и определение 

степени их готовности к школьному обучению. 

5. Формирование у педагогического коллектива СП и родителей 

информационной готовности к коррекционной работе. 

6. Помощь в организации полноценной речевой среды. 

7. Координация усилий педагогов и родителей. Контроль над 

качеством проводимой работы. 

Воспитатель 

1. Обеспечение комфортных условий развития, обучения и 

воспитания детей с ТНР. 

2. Создание среды психолого- педагогической и речевой поддержки 

дошкольников: 

- закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию 

логопеда;  

- систематический контроль над поставленными звуками и 

грамматически правильной речью; 

- обогащение, уточнение и активизация отработанной лексики в 

соответствии с лексическими темами программы; 

- развитие артикуляционной и пальчиковой моторики; 

- развитие внимания, памяти, логического мышления в играх, 

упражнениях на бездефектном речевом материале; 

3. Проведение необходимой работы по профилактике и коррекции 

речи. Обеспечение эффективности общей и речевой подготовки к школе. 

4. Повышение психолого- педагогической культуры и 



компетентности  родителей, побуждение их к сознательной 

деятельности по индивидуальному 

развитию дошкольника в семье. 

 

Воспитатель, как и учитель-логопед, должен знать не только особенности речевой патологии каждого ребенка с ТНР, но и особенности 

психических процессов, тесно связанных с речевой деятельностью, а именно: 

 нарушение внимания и памяти; 

 нарушения пальцевой и артикуляционной моторики; 

 недостаточная сформированность словесно-логического мышления и т.д. 

Все эти особенности нужно учитывать, планируя коррекционную работу. 

 

Основные направления в работе учителя-логопеда и воспитателя 

 
В работе воспитателя и учителя-логопеда можно выделить два основных направления:  коррекционно-воспитательное и 

общеобразовательное. 

Воспитатель, совместно с учителем-логопедом участвует в исправлении речевого нарушения, а также процессов, связанных с ним, и, 

кроме того, осуществляет ряд общеобразовательных мероприятий, (умственное, нравственное, эстетическое, патриотическое и др.) Однако, 

необходимо учитывать, что из двух направлений первое – коррекционно- воспитательное – является наиболее значимым, ведущим. А второе – 

общеобразовательное – подчиненным. 

Коррекционная работа, осуществляется под руководством и контролем учителя-логопеда. Его главенствующая роль объясняется тем, что 

он лучше знает речевые и психологические особенности дошкольников, степень их отставания от возрастной нормы, динамику всех 

коррекционных процессов. 

В начале учебного года учитель-логопед обследует детей индивидуально. Устанавливает характер речевого и сопутствующего им 

нарушений, определяет степень выраженности всех нарушений, выбирает пути коррекции. 

По окончании обследования учитель-логопед подробно сообщает воспитателю группы о результатах своей диагностики, в параметры 

которой включаются: 

 произношение звуков речи и их восприятие; 

 воспроизведение слоговой структуры слова; 



 состояние словарного запаса и грамматического строя; 

 сформированность связной речи; 

 уровень внимания, памяти, воображения (психолог); 

 состояние пальцевой и артикуляционной моторики. 

Важность контакта, преемственности в работе учителя-логопеда и воспитателей объясняется тем, что устранение сложных речевых 

нарушений, возможно только при комплексном подходе. Причем работа должна быть не формальной, а вдумчивой, серьезной, кропотливой, 

систематической. И первым, очень ответственным этапом коррекционной работы является обследование, которое проводится в начале года. 

Воспитатель выявляет уровень знаний, умений по всем видам детской деятельности. Заполняется специальный протокол обследования. 

Некоторые качества дошкольников воспитатель может оценить в ходе наблюдения за детьми в режимные моменты, в совместной игре, в 

трудовой и бытовой деятельности. 

Результаты обследования используются при: 

1) планировании образовательной и коррекционной работы; 

2) отборе программных и коррекционных задач; 

3) создании развивающей предметно-пространственной среды; 

4) организации подгрупповой и индивидуальной работы; 

 

 

Основные направления коррекционной работы воспитателя 

1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой) выполняется в течении дня 3-5 раз. 

1. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 раз в день. 

2. Корригирующая мини гимнастика для профилактики нарушений осанки и стопы выполняется ежедневно после сна. 

3. Вечерние индивидуальные занятия по заданию учителя-логопеда. 

4. Фронтальные  занятия, согласно расписанию образовательной деятельности. 

Комплексы артикуляционной, дыхательной гимнастики подбираются учителем-логопедом и предлагаются воспитателям. Воспитатель 

должен хорошо знать основные движения органов артикуляционного аппарата, добиваться   четкости,   точности,   хорошей   переключаемости.   

Так,   как основным принципом в логопедической работе с детьми является принцип повторяемости, что объясняется сниженной способностью 

автоматизировать умения, а упражнения, повторяющиеся из занятия в занятие, быстро надоедают, все упражнения можно объединить в сказки и 

проводить во вторую половину дня. 

Вечерние индивидуальные занятия по заданию учителя-логопеда проводятся во вторую половину дня, после дневного сна. 

Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что проговаривание всего фонетического материала по тетради должно проходить с 

обязательным выделением закрепляемого звука голосом – утрировано. Воспитатель не должен пропустить ни одной фонетической или 

грамматической ошибки в речи ребенка. Занятие может быть продолжено лишь в том случае, если ребенок все скажет правильно. Весь речевой 

материал воспитатель должен проговаривать громко, четко, медленно и добиваться того же о ребенка. 

Учитель-логопед в течение года обязан периодически присутствовать на образовательной деятельности, проводимой воспитателем, 

наблюдать режимные процессы с последующим анализом для выявления динамики речевого развития ребенка с ТНР. С целью соблюдения 

комплексного подхода, на любой образовательной деятельности (познавательно- исследовательская, двигательная и т.д.) должна планироваться 

коррекционная работа. 



Познавательно-исследовательская деятельность: 

1) Употребление существительных единственного и множественного числа; 

2) Сочетание существительных с предлогами; 

3) Изменение глаголов по временам, лицам, числам и родам; 

4) Согласование прилагательных существительного с прилагательным в роде, числа, падеже; 

5) Количественные и порядковые числительные; 

6) Местоимения (мой, моя, мое, мои, наш, ваш);  

7) Предложения. 

Изобразительная деятельность: 

1) Предложения с предлогами; 

2) Временные формы глагола. (я нарисовал, я вырезаю, я буду разукрашивать); 

3) Спряжение глагола. (Что делаешь? Что делают?); 

4) Согласование существительного с прилагательным в роде, числе, падеже; 

5) Навыки связной речи (Как будешь делать?): спрашивать ребенка о предстоящей или выполняемой работе. 

Двигательная и музыкальная деятельность: 

1) Предлоги (за кем, перед кем); 

2) Глаголы прошедшего, будущего времени; 

3) Приставочные глаголы (прыгали, перепрыгнули); 

4) Падежные формы местоимений (ко мне, к ней и др.). И т.д. 

 

Коррекционная работа воспитателя в повседневной жизни 

 

Раздевалка, умывальная комната, спальня, центры групповой комнаты и участок для прогулки – это широкая наглядная база для 

формирования словарного запаса у детей. В течение дня воспитатель имеет возможность многократно активизировать и закреплять новые слова, 

без чего не может происходить их введение в самостоятельную речь. Идет обогащение и активизация словаря, упражняется в грамматически 

правильном оформлении предложений. 

 

Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя 

 

Взаимодействие музыкального руководителя и учителя-логопеда в процессе реализации Программы предполагает два направления: 

коррекционно-развивающее и информационно - консультативное. Данные направления реализуются в определенных формах и средствах 

взаимодействия: 

Формы взаимодействия Средства взаимодействия 

Взаимообмен данными диагностики Нормативные карты развития, таблицы педагогической диагностики 



Координированное планирование  совместной деятельности План взаимодействия учителя-логопеда с музыкальным руководителем на 

учебный год. 

Совместное проведение тематических   интегрированных занятий, итоговых 

занятий для родителей 
Конспекты логоритмических занятий. 

Участие в семинарах, методических объединениях, окнах педагогического 

мастерства 

Методический материал по  реализации программы «Музыкальный 

слогоритм» (программа, конспекты и видеоматериалы логоритмических 

занятий, картотека речевых игр с использованием музыки и движений, 

речевой      материал      относительно 

лексических тем и др.) 

Досуги, развлечения, праздники Использование на праздниках и развлечениях логопедических   распевок, 

речевых игр,  логоритмических упражнений, игр со  словом, пальчиковых 

игр, музыкально-ритмических движений с пением, поговорок, небылиц, 

считалок, поговорок, дидактических игр со словом и использованием 

музыки, потешек, частушек, загадок, стихов, скороговорок, инсценировок 

сказок и песен, вокально-хоровая 

Работа 

Взаимопосещение традиционных   логопедических и музыкальных 

Занятий 
Журнал взаимодействия 

Итоговая аналитическая деятельность Нормативные карты развития, таблицы педагогической   диагностики. 

Аналитический отчет о результатах совместной работы на  конец года. 

 

Особенности взаимодействия учителя-логопеда и музыкального руководителя прослеживаются и в решении задач Программы. Каждый 

из субъектов коррекционно-развивающей работы осуществляет развитие следующих направлений: 

 

Учитель-логопед Музыкальный руководитель 



– постановка диафрагмально- речевого дыхания; 

– укрепление мышечного  аппарата речевых органов средствами 

логопедического массажа; 

– формирование артикуляторной базы для исправления неправильно 

произносимых звуков; 

– коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и 

дифференциация; 

– развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза; 

– совершенствование лексико- грамматической стороны речи; 

– обучение умению связно  выражать свои мысли; 

– обучение грамоте,  профилактика дисграфии и   дислексии; 

– развитие психологической базы  речи; 

– совершенствование мелкой   моторики; 

– логопедизация  занятий и режимных моментов. 

Развитие и формирование: 

- слухового внимания и слуховой памяти; оптико-пространственных 

представлений; 

- зрительной ориентировки на собеседника; 

- координации движений; 

- умения передавать несложный  музыкальный ритмический рисунок. 

Воспитание: 

– темпа и ритма дыхания и речи; 

– орального праксиса; 

– просодики; 

– фонематического слуха. 

 

Дети с нарушениями речи часто соматически ослаблены, физически невыносливы, быстро утомляются. Отрицательно сказывается на 

здоровье долгое пребывание детей в сидячем положении. Поэтому использование здоровьесберегающих технологий является важным условием 

в ходе коррекционных занятий с детьми с ТНР. 

Помимо традиционных физминуток на определенном этапе необходимо включать: режим смены поз, кинезиотерапию, психогимнастику, 

гимнастику для глаз, упражнения для профилактики плоскостопия, сколиоза и др. 

Инструктор по физической культуре работает над оздоровлением детского организма, постановкой диафрагмальноречевого дыхания, 

совершенствованием просодических компонентов речи, координацией основных видов движений, мелкой моторики руки, над формированием 

положительных личностных качеств в поведении ребенка: общительности, умения рассчитывать свои силы, над воспитанием самоконтроля, 

смелости, решительности, отзывчивости и др. 

Медицинская сестра осуществляет консультативно-просветительную работу с педагогами и родителями по профилактике заболеваний и 

соблюдению санитарно-гигиенических правил; оказывает необходимую помощь администрации и педагогическому коллективу СП в решении 

задач по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, направляет ребенка и его родителей, в случае необходимости, к другим 

специалистам; при поступлении ребенка в детский сад собирает у родителей дополнительные сведения об особенностях его развития и 

поведения; участвует в родительских собраниях. 

 

Модель взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога 

 



 
 

Диагностика проводится в два этапа. В первом этапе определяется уровень речевого и психического развития ребенка. После этого 

производится выделение факторов риска, на основе полученных результатов, и составление индивидуальных или групповых коррекционно-

развивающих занятий. Во втором этапе диагностика проводится для оценки результативности коррекционной работы с ребенком с ТНР. Все 

результаты диагностики записываются в индивидуальные карты развития ребенка. 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя создание и реализацию совместной программы работы с ребенком. Занятия могут 

носит интегрированный характер. 

Анализ результатов коррекционной работы проводится для определения результативности и эффективности программы и для решения о 

прекращение или изменении характера занятий. 

Во всех этапах совместной работы учителя-логопеда и педагога- психолога проводится консультирование и просвещение педагогов и 



родителей. С помощью совместной работы учителя-логопеда и педагога-психолога можно своевременно и качественно помочь ребенку с ТНР 

преодолеть речевые нарушения, более успешно овладеть Программой, сформировать положительную мотивацию к образовательной 

деятельности, развить уверенность в своих возможностях, осуществить преемственность в работе учителя-логопеда и педагога-психолога. 

 

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.5.1 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

 

Национально-культурные. 

Осуществляя организацию образовательного процесса в дошкольном саду, учитываются национально-культурные традиции народов 

России, но образовательный процесс ведется на русском языке. Детский сад посещают 20% детей различной этнической принадлежности, и они 

воспитываются в семьях с разными национальными традициями. Педагоги проводят совместные праздники, знакомят воспитанников с 

различными обычаями, организуют с детьми игры народов России, слушают музыкальные произведения различных народов.  

Программа разработана с учетом особенностей и традиций дошкольного учреждения (праздники выпуска детей из групп раннего возраста 

в дошкольные группы; выпуск детей в школу  и т.д.) и представляет возможности раскрытия творческого потенциала каждого ребенка и 

взрослого, удовлетворяет потребностям родителей и социума. 

Климатические 

Осуществляя организацию образовательного процесса в дошкольном саду , учитываются климатические условия региона. 

Самарская область расположена в среднем течении реки Волга, в излучине, которая известна под названием Самарская лука. 

Характерными особенностями нашего климата являются: 

- континентальность, преобладание в течение года малооблачных и ясных дней, холодная и малоснежная зима, короткая весна, жаркое и 

сухое лето, непродолжительная осень, сравнительно большая вероятность ранних осенних и поздних весенних заморозков. 

-переход суточной температуры воздуха через 10°С (период активной вегетации растений) чаще происходит 28 апреля - 2 мая. 

Продолжительность периода с температурой воздуха выше 10°С составляет 141-154 дня. 

-средняя температура января от -13°C на западе до -14°C на востоке, июля - от 20°C на севере-западе до 22°C на юго-востоке. 

-годовая сумма выпадающих осадков распределяется неравномерно и изменяется в пределах от 360 мм на юго-востоке области до 582 мм 

на северо-востоке. Наибольшая толщина снегового покрова наблюдается в северо-восточных районах, где она достигает 40 см, на юге и юго- 

востоке не превышает 20-25 см. Средняя годовая температура воздуха колеблется в пределах от 3,0°С на севере области до 4,6°С на юге и 

западе. 

-продолжительность безморозного периода в разные годы составляет 122-128 дней. Наиболее низкая относительная влажность воздуха 

наблюдается в мае-июне (53-57%), максимальная - в зимний период (84-87%). Средняя годовая относительная влажность воздуха находится в 

пределах 71-75%. 

-характерной особенностью ветрового режима является преобладание в холодную часть года юго-западных и южных ветров, в теплую - 

западных и северо-западных. Наиболее сильные ветры южного направления. Средняя годовая скорость ветра составляет 3,2-4,4 м/с. В степной 

зоне области в холодное время года могут наблюдаться ветры со скоростью до 30-40 м/с (сравнительно редко). Очень редко наблюдаются 

смерчи. 



При проектировании содержания Образовательной программы учитываются выше перечисленные специфические климатические 

особенности Самарского региона. 

Разработанный режим дня, для каждой возрастной группы детского сада, скорректирован с учетом климата в регионе, времени года, 

длительности светового дня: 

- в холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня. Умеренный континентальный климат 

Самарской области позволяет организовывать прогулки воспитанников на свежем воздухе круглый год в течение 4-4,5 часов в зависимости от 

возрастных особенностей детей. В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на открытом 

воздухе. Занятие физической культурой - два из них организуются в помещении, одно – на воздухе, во время первой прогулки. 

- в летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. Жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется 

на открытом воздухе. 

В образовательный процесс ДОО включены мероприятия, направленные на оздоровление детей , предупреждение утомляемости, 

эмоциональной устойчивости , (при изменении погодных условий, снижении светового дня ): 

- включены бодрящая гимнастика, 

- упражнения для профилактики плоскостопия, 

- упражнения для расслабления 

- гимнастика для глаз 

- музыкальные игры 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но тем не менее, расписание образовательной деятельности 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

- на холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенное расписание образовательной деятельности 

- на летний период (июнь-август) организованная образовательная деятельность не проводится, проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и другие. 

При планировании образовательной деятельности дошкольников находят свое отражение мероприятия по осуществлению взаимосвязи 

климата нашей области и его влияния: 

- опытно-экспериментальная деятельность «Расти росток», «Свойства снега и воды», «Температура почвы в разные периоды». 

- наблюдения - за солнцем, ветром, осадками и фиксация результатов (календарь природы, погоды...) 

-беседы об особенностях климата , о народных приметах и их соответствие погоде - акции «Птицы , в гости к нам, летите», «Поможем птицам 

перезимовать» (зимой) , конкурсы на лучший домик для птиц (весной), «Мой участок самый зеленый» (летом)... 

 

 

2.5.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных программ и/или созданных 

ими самостоятельно. 

Направления 

развития 

Наименование парциальной или 

авторской  программы 

Авторы Краткая характеристика программы 

Художественно-

эстетическое 

 «Цветные ладошки». Парциальная 

программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в 

Лыкова И.А. Программа  художественного воспитания, обучения иразвития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» представляет оригинальный вариант  проетирования образовательной  области 

«Художественно-эстетического развития» в соответствии с ФГОС ДО. Она создана как 



развитие изобразительной деятельности 

(формирование эстетического 

отношения к миру) - М.: ИД «Цветной 

мир», 2018. – 144с 

прогамма психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

ндивидуализации детей в процессе  приобщения к культуре, формирования опыта 

художественной деятельности и общения, развития уникальной личности каждого ребенка. 

Особенностью программы является то, что она ориентирована на создание условий для 

формирования у детей эстетического отношения к окружающему миру и  целостной  

картины мира. 

 

 

2.6. Календарно-тематический план и сложившиеся традиции организации или группы 

 

Модели образовательного процесса разработаны на учебный год, месяц, неделю. 

Модель образовательного процесса на учебный год: 

• годовой круг тем 

• перспективно – тематическое планирование 

Воспитательно-образовательный процесс выстраивается с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. При организации воспитательно- образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на 

комплексно-тематическом принципе с учетом образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Детский сад реализует комплексно-тематическое планирование. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс для детей с особыми потребностями. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Оптимальный период - 2-3 недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе, и уголках 

развития. В Программе дано комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной группы компенсирующей и комбинированной 

направленности. В планировании любой темы отражаются четыре сферы познания ребенком окружающего мира: предметный мир, 

природный мир, мир других людей (профессии) и мир моего «Я». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование лексических тем  

 
 

СЕНТЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ  

Тема ДОО До свидания, лето! Здравствуй, детский 

сад!  
Описание О том какое было лето, чем занимались на 

каникулах. Летние игры. Мои 

воспоминания о лете. Как готовились к 

детскому садику. Для подготовительных 

групп скоро в школу, праздник День 

знаний, ребята взрослые с них берут 

пример малыши. Для малышей знакомство 

с группой, экскурсия по детскому саду, её 

могут провести ребята из 

подготовительной группы. Любое 

содержание связанное с летом и или 

детским садом. 

Подтема на возраст  

Возраст 3 - 4 лет 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Подтема До свидания, лето. Дело было летом. Летние истории. Лето прошло, скоро в школу. 

Праздники 

 по ФОП ДО 

- - - 1 сентября - День знаний. 

3 сентября - День окончания Второй 

мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

 

Дополнительные 

праздники 

- - 1 сентября - День 

шахмат 

1 сентября - День шахмат 



2 НЕДЕЛЯ  

Тема ДОО Правила на дороге Описание Правила дорожного движения для 

пешеходов, велосипедистов, самокатов, 

роликах и так далее. Профессии связанные 

с дорогой и правилами дорожного 

движения. Видах транспорта, особенности 

правил при движении специального 

транспорта. Дорога до детского сада, какие 

правила важно соблюдать. Какие 

опасности бывают во дворе. 

Подтема на возраст  

Возраст 3 - 4 лет 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Подтема Пешеход и переход. Осторожно! Дорога! ПДД для всех 

важны. 

ПДД. 

Праздники 

 по ФОП ДО 

- - - 8 сентября - Международный день 

распространения грамотности. 

Дополнительные 

праздники 

6 сентября - День 

чтения книги 

6 сентября - День 

чтения книги 

9 сентября - 

Всемирный день 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

9 сентября - Всемирный день оказания 

первой медицинской помощи 

3 НЕДЕЛЯ  

Тема ДОО Я - человек Описание Всё о себе. Мои особенности, мои 

границы, мои цели, ценности, мой 

организм, мои эмоции, мои правила. 

Этикет. Об интересах детей. О будущей 

профессии, про хобби, про своё имя, 

фамилию. 

Подтема на возраст  



Возраст 3 - 4 лет 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Подтема Я в мире человек Я в обществе Я важный и нужный Всё обо мне 

Праздники 

 по ФОП ДО 

- - - - 

Дополнительные 

праздники 

13 сентября - День 

парикмахера в 

России. 

 

13 сентября - День 

парикмахера в 

России. 

15 сентября -   

Российские дни 

леса. 

13 сентября - День 

парикмахера в 

России. 

15 сентября -   

Российские дни 

леса. 

13 сентября - День парикмахера в России. 

15 сентября -   

Российские дни леса. 

4 НЕДЕЛЯ  

Тема ДОО Осень  Описание Изменения в природе, особенности 

времени года. Календарная осень. 

Животные, птицы осенью. Урожай, 

фрукты и овощи. Грибы ягоды, осенний 

лес. Цвета осени. Природа осенью. Осень в 

мире. Осень в разных частях России.  

Подтема на возраст  

Возраст 3 - 4 лет 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Подтема Осень в городе Золотая Осень Осень на календаре  Осень 

Праздники 

 по ФОП ДО 

- - - - 

Дополнительные 

праздники 

- - - 19 сентября - День смайлика. 

5 НЕДЕЛЯ  

Тема ДОО Детский сад Описание Всё про детский сад. Профессии, техника, 

территория, дети, занятия, праздники, 



правила, день дошкольного работника, 

игрушки. Центры группы, экскурсии по 

ДОО. Традиции детского сада и группы. 

Подтема на возраст  

Возраст 3 - 4 лет 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Подтема Экскурсия в 

детский сад. 

Детский сад мой 

второй дом 

Всё про детский сад Техника в детском саду 

Праздники 

 по ФОП ДО 

27 сентября - День 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников. 

1 октября - 

Международный 

день  

музыки. 

27 сентября - День 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников. 

1 октября - 

Международный 

день пожилых 

людей; 

Международный 

день  

музыки. 

27 сентября - День 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников. 

1 октября - 

Международный 

день пожилых 

людей; 

Международный 

день  

музыки. 

 

27 сентября - День воспитателя и всех 

дошкольных работников. 

1 октября - Международный день пожилых 

людей; Международный день  

музыки. 

 

Дополнительные 

праздники 

- 25 сентября - 

Всемирный день 

моря 

25 сентября - 

Всемирный день 

моря 

25 сентября - Всемирный день моря. 

30 сентября - День Интернета в России 

 

 

  



 

ОКТЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ  

Тема ДОО Музыкальная неделя Описание Знакомимся с композиторами русскими и 

зарубежными, известными оркестрами, 

музыкантами, пианистами, скрипачами, 

танцорами и певцами. Знакомим с 

филармониями, концертами, правилами 

поведения на концертах. Знакомим с 

музыкальными инструментами, нотами и 

так далее. Пение птиц, о птицах (ранний 

возраст).  

Подтема на возраст  

Возраст 3 - 4 лет 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Подтема Музыка вокруг До, ре, ми. Музыкальная 

шкатулка 

Музыкальная история 

Праздники 

 по ФОП ДО 

- 4 октября - День 

защиты животных. 

4 октября - День 

защиты животных. 

4 октября - День защиты животных. 

5 октября - День учителя. 

Дополнительные 

праздники 

- 2 октября - День 

здоровья. 

2 октября - День 

здоровья. 

2 октября - День здоровья. 

2 НЕДЕЛЯ  

Тема ДОО Неделя воды Описание О реках, морях, океанах, озерах. О водном 

ресурсе, о том как важно беречь воду. О 

подводном мире и его обитателях. 

Профессии связанные с водой. О камнях, 

водопадах, песке, глине. Водорослях, 

кораллах. Питьевой воде, речной, морской. 

Дождь и дождевая вода. 



Подтема на возраст  

Возраст 3 - 4 лет 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Подтема Подводный мир Реки и озера Реки, моря и океаны Реки, моря и океаны 

Праздники 

 по ФОП ДО 

15 октября -  День 

отца в России. 

15 октября -  День 

отца в России. 

15 октября -  День 

отца в России. 

15 октября -  День отца в России. 

Дополнительные 

праздники 

- - - - 

3 НЕДЕЛЯ  

Тема ДОО Библиотека Описание Знакомимся с книгой, библиотеками, 

писателями, издателями, художниками-

иллюстраторами, правила поведения в 

библиотеке, обращение с книгой. Как 

необходимо ухаживать за книгой. Из чего 

делают книги, как создаются библиотеки. 

Домашние животные в книгах и дома. 

Подтема на возраст  

Возраст 3 - 4 лет 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Подтема Домашние 

животные 

Я в библиотеке В мире книг Библиотека детям 

Праздники 

 по ФОП ДО 

- - - - 

Дополнительные 

праздники 

20 октября - День 

повара. 

16 октября - 

Международный 

день хлеба. 

16 октября - 

Международный 

день хлеба. 

16 октября - Международный день хлеба. 

4 НЕДЕЛЯ 23.10-29.10.2023 

Тема ДОО Мультипликация в России Описание Обсуждаем мультфильмы, героев 



мультфильмов. Знакомимся с появлением 

мультфильмов в России. Узнаем о том как 

создавались мультфильмы, какие они 

бывают и так далее. Животные в 

мультфильмах и настоящие животные. 

Подтема на возраст  

Возраст 3 - 4 лет 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Подтема Дикие животные Дикие животные в 

мультфильмах 

Всё о мультфильмах История мультфильма 

Праздники 

 по ФОП ДО 

- - - - 

Дополнительные 

праздники 

28 октября - День 

бабушек и дедушек. 

28 октября - День 

бабушек и дедушек. 

28 октября - День 

бабушек и дедушек. 

28 октября - День бабушек и дедушек. 

 

 

 

НОЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ  

Тема ДОО Многонациональная страна Описание Всё о народах России. Особенностях, 

традициях, одежде. Национальных танцах, 

песнях и играх. Дружбе, общение, 

отношениях, уважении друг друга. Жизни, 

быте, особенностях природы. Сказки, 

рассказы разных народов. 

Подтема на возраст  

Возраст 3 - 4 лет 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 



Подтема Я и друзья Мои друзья Народы России Единство народов 

Праздники 

 по ФОП ДО 

- 4 ноября - День 

народного единства. 

4 ноября - День 

народного единства. 

4 ноября - День народного единства. 

Дополнительные 

праздники 

- - - - 

2 НЕДЕЛЯ  

Тема ДОО Животные Описание Неделя о животных по вашему выбору. 

Животных жарких стран, севера, 

домашние, дикие животные. Особенности 

питания, обитания. Какая у них шерсть, 

окрас.  

Подтема на возраст  

Возраст 3 - 4 лет 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Подтема В мире животных В гостях у 

животных 

Животные по миру Животные мира 

Праздники 

 по ФОП ДО 

- - - 8 ноября - День памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей  

сотрудников органов внутренних дел 

России. 

 

Дополнительные 

праздники 

12 ноября - 

Синичкин день 

12 ноября - 

Синичкин день 

12 ноября - 

Синичкин день 

- 

3 НЕДЕЛЯ  

Тема ДОО Профессии Описание Знакомство со всеми профессиями, 

которые актуальны в группе по возрасту. 

Дворник, повар, доктор, воспитатель, 

инженер, блогер, режиссёр, водитель, 

журналист, критик, президент, учитель, 



слесарь и так далее. 

Подтема на возраст  

Возраст 3 - 4 лет 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Подтема Город Профессии Мир профессий Профессии по 

России 

Профессии сейчас 

Праздники 

 по ФОП ДО 

- - - - 

Дополнительные 

праздники 

18 ноября - День 

Рождения Деда 

Мороза. 

18 ноября - День 

Рождения Деда 

Мороза. 

14 ноября - 

Международный 

день логопеда 

14 ноября - Международный день логопеда 

4 НЕДЕЛЯ  

Тема ДОО Пришла зима Описание Особенности изменений в природе перед 

наступлением зимы и завершением осени. 

Звери зимой. Зимующие птицы. Деревья и 

кустарники зимой. Температура на улице. 

Зимняя одежда. Время года в музыке, 

картинах. День матери. 

Подтема на возраст  

Возраст 3 - 4 лет 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Подтема Зима во дворе Зимушка Зима Зима на пороге Зима волшебница 

Праздники 

 по ФОП ДО 

26 ноября - День 

матери в России. 

26 ноября - День 

матери в России. 

26 ноября - День 

матери в России. 

26 ноября - День матери в России. 

Дополнительные 

праздники 

- - 23 ноября - 

Международный 

день акварели. 

23 ноября - Международный день 

акварели. 

 

 



ДЕКАБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ  

Тема ДОО Моя страна Описание Знакомим с символами страны, с 

традициями, территориями, народом. 

Рассказываем о праздниках и памятных 

датах, столице, государственной власти, 

президенте, крупных городах. Изучение 

своего города, своей малой Родины, дома. 

Подтема на возраст  

Возраст 3 - 4 лет 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Подтема Моя малая Родина О малой Родине Моя страна Россия Великая Россия 

Праздники 

 по ФОП ДО 

- 30 ноября - День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации. 

30 ноября - День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации. 

30 ноября - День Государственного герба 

Российской Федерации. 

 

3 декабря - День неизвестного солдата; 

Международный день инвалидов  

(рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками  

регионально и/или ситуативно). 

Дополнительные 

праздники 

30 ноября - 

Всемирный день 

домашних 

животных. 

1 декабря - 

Всероссийский день 

хоккея 

1 декабря - 

Всероссийский день 

хоккея 

1 декабря - Всероссийский день хоккея 

2 НЕДЕЛЯ  

Тема ДОО Творческая Мастерская Описание Мастерская художника, скульптора, 

архитектора. Знакомство с известными 

картинами, скульптурами, зданиями 

архитекторы. Лепниной, народными 



промыслами. Создание игрушек в 

мастерской. Народное и профессиональное 

искусство. 

Подтема на возраст  

Возраст 3 - 4 лет 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Подтема В гостях у мастеров Мастерская  Мы мастера На все руки мастер 

Праздники 

 по ФОП ДО 

8 декабря - 

Международный 

день художника. 

8 декабря - 

Международный 

день художника. 

5 декабря - День 

добровольца 

(волонтера) в 

России. 

8 декабря: 

Международный 

день художника. 

9 декабря: День 

Героев Отечества. 

5 декабря - День добровольца (волонтера) в 

России. 

8 декабря: Международный день 

художника. 

9 декабря: День Героев Отечества. 

Дополнительные 

праздники 

4 декабря - День 

написания писем 

Деду Морозу. 

4 декабря - День 

написания писем 

Деду Морозу. 

4 декабря - День 

написания писем 

Деду Морозу. 

4 декабря - День написания писем Деду 

Морозу. 

3 НЕДЕЛЯ  

Тема ДОО Праздники Описание Всё о карнавалах праздниках. Про 

костюмы, атрибуты, музыку, танцы, 

декорации, артистов и так далее. Правила 

поведения на карнавале, концерте, 

празднике. Этикет. О праздничной и 

повседневной одежде. Подарки к 

празднику. 

Подтема на возраст  

Возраст 3 - 4 лет 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 



Подтема Карнавал Мы идём на карнавал Праздничная 

кутерьма 

Праздничные традиции 

Праздники 

 по ФОП ДО 

- - - 12 декабря - День Конституции Российской 

Федерации. 

Дополнительные 

праздники 

13 декабря - День 

медведя. 

13 декабря - День 

медведя. 

12 декабря - 

Международный 

день пряничного 

домика 

- 

4 НЕДЕЛЯ  

Тема ДОО Игрушки Описание О любых игрушках новогодних, 

плюшевых, деревянных, народных и так 

далее. Из чего делают, как делают, кто 

делает. Мастерская игрушек. Мастерская 

Деда Мороза. 

Подтема на возраст  

Возраст 3 - 4 лет 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Подтема В мире игрушек Магазин игрушек Мастерская игрушек Про игрушки  

Праздники 

 по ФОП ДО 

- - - - 

Дополнительные 

праздники 

- - - - 

5 НЕДЕЛЯ  

Тема ДОО Новый год Описание Всё про Новый год. Традиции, 

особенности, главные герои праздника, 

история праздника в России. Новогодний 

стол, Символы Нового года. Ёлка, 

мандарины. 



Подтема на возраст  

Возраст 3 - 4 лет 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Подтема Дед Мороз и Новый 

год 

Новогоднее чудо В Новый год Про Новый год 

Праздники 

 по ФОП ДО 

31 декабря - Новый 

год. 

31 декабря - Новый 

год. 

31 декабря - Новый 

год. 

31 декабря - Новый год. 

Дополнительные 

праздники 

26 декабря - День 

подарков. 

26 декабря - День 

подарков. 

26 декабря - День 

подарков. 

26 декабря - День подарков. 

 

 

  



 

ЯНВАРЬ 

1 НЕДЕЛЯ  

Тема ДОО Выходные Описание План для родителей на каникулы. Постеры 

с мультфильмами, мастер-классами, 

играми, раскрасками. Советы куда можно 

сходить. Безопасность дома. Идеи 

домашний экспериментов. По итогу 

возможно изготовление коллажей “Я на 

выходных” 

Подтема на возраст  

Возраст 3 - 4 лет 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Подтема Я дома Домашние дела Весёлые выходные На каникулах 

Праздники 

 по ФОП ДО 

- - - - 

Дополнительные 

праздники 

- - - 4 января - День Ньютона 

7 января - Рождество Христово в России 

2 НЕДЕЛЯ  

Тема ДОО Моя семья Описание О семье, о семейных ценностях, о 

семейных традициях. Отношения в семье, 

эмоции. Мой дом, моя квартира.Кто со 

мной живёт. История моей семьи. 

Подтема на возраст  

Возраст 3 - 4 лет 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Подтема Дружная семья Мы семья О семье Семейные ценности 



Праздники 

 по ФОП ДО 

- - - - 

Дополнительные 

праздники 

11 января - День 

спасибо. 

11 января - День 

спасибо. 

13 января - День 

российской печати 

8 января - День детского кино. 

13 января - День российской печати 

3 НЕДЕЛЯ  

Тема ДОО Спорт зимой Описание Всё о зимних играх, спорте, спортсменах, 

зимних забавах. Олимпийские игры, 

символы, традиции, участники. Какие 

были раньше зимние соревнования. Какие 

виды зимнего спорта были раньше. 

Подтема на возраст  

Возраст 3 - 4 лет 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Подтема Зимние забавы Зимние игры Спортивная зима Зимняя олимпиада 

Праздники 

 по ФОП ДО 

- - - - 

Дополнительные 

праздники 

18 января - День 

Винни-Пуха 

18 января - День 

Винни-Пуха 

18 января - День 

Винни-Пуха 

- 

4 НЕДЕЛЯ  

Тема ДОО Неделя талантов Описание О талантливых людях, детях, об известных 

людях. Дети могут поделиться своими 

талантами или успехами. О важности 

человека, себя. Об открытиях, 

изобретениях людей. О том, как люди 

становятся известными. Об известных 

людях вашего региона. 

Подтема на возраст  

Возраст 3 - 4 лет 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 



Подтема Все важны и все 

нужный 

Мы таланты Я успешный Об известных людях 

Праздники 

 по ФОП ДО 

- - - 27 января - День снятия блокады 

Ленинграда; День освобождения Красной  

армией крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День  

памяти жертв Холокоста (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с  

дошкольниками регионально и/или 

ситуативно). 

 

Дополнительные 

праздники 

23 января - 

Всемирный день 

снега.  

23 января - 

Всемирный день 

снега.  

  

 

 

  



 

ФЕВРАЛЬ 

1 НЕДЕЛЯ  

Тема ДОО Безопасность Описание Всё про безопасность. Пожарную, 

домашнюю, в городе, в лесу, в детском 

саду, в воде, в интернете, в обществе, на 

солнце, на дороге. То что выберете то и 

будет. Профессии спасатель, доктор, 

пожарный, мчс и так далее. 

Подтема на возраст  

Возраст 3 - 4 лет 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Подтема Будь осторожен!  Безопасность дома В безопасности О безопасности 

Праздники 

 по ФОП ДО 

- - - 2 февраля - День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск  

в Сталинградской битве (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы  

с дошкольниками регионально и/или 

ситуативно). 

Дополнительные 

праздники 

- 1 февраля - День 

Робинзона Крузо. 

31 января - 

Международный 

день ювелира. 

1 февраля - День 

Робинзона Крузо. 

31 января - Международный день ювелира. 

2 НЕДЕЛЯ  

Тема ДОО Наука Описание Всё о науке, опытах и экспериментах. 

Известных людях, которые занимались 

наукой. О разных изобретениях, 

изобретателях.  



Подтема на возраст  

Возраст 3 - 4 лет 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Подтема Волшебные 

превращения 

Мы исследователи В лаборатории Неделя изобретений 

Праздники 

 по ФОП ДО 

- - 8 февраля - День 

российской науки. 

8 февраля - День российской науки. 

Дополнительные 

праздники 

7 февраля - День 

огнетушителя. 

10 февраля - День 

домового 

9 февраля - 

Международный 

день стоматолога. 

11 февраля - День 

зимних видов 

спорта в России 

9 февраля - 

Международный 

день стоматолога. 

11 февраля - День 

зимних видов 

спорта в России 

9 февраля - Международный день 

стоматолога. 

10 февраля - День памяти А. С. Пушкина 

11 февраля - День зимних видов спорта в 

России 

3 НЕДЕЛЯ  

Тема ДОО Книжная неделя Описание Всё про книги. Кто их пишет, какие 

бывают, как их делают. Известные авторы, 

иллюстраторы. Жанры книг. Любимые 

книги детей. Буккросинг, буктрейлер. 

Подтема на возраст  

Возраст 3 - 4 лет 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Подтема Герои книг Любимая книга Книжная мастерская О книгах 

Праздники 

 по ФОП ДО 

- - - 15 февраля - День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за  

пределами Отечества. 

Дополнительные 

праздники 

19 февраля - День 

смешивания разных 

красок.  

19 февраля - День 

смешивания разных 

красок.  

19 февраля - День 

смешивания разных 

красок.  

19 февраля - День смешивания разных 

красок.  



4 НЕДЕЛЯ  

Тема ДОО Всё про мальчиков Описание Всё про мальчиков и мужчин. Мужские 

профессии, известных военных, 

пожарных, летчиков. Домашние дела, 

обязанности. День защитника Отечества. 

Подтема на возраст  

Возраст 3 - 4 лет 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Подтема Мальчики 

защитники 

В мире мальчиков Защитники 

Отечества 

Настоящие мужчины 

Праздники 

 по ФОП ДО 

23 февраля - День 

защитника 

Отечества. 

23 февраля - День 

защитника 

Отечества. 

23 февраля - День 

защитника 

Отечества. 

21 февраля - Международный день 

родного языка. 

23 февраля - День защитника Отечества. 

Дополнительные 

праздники 

26 февраля - День 

рассказывания 

сказок. 

26 февраля - День 

рассказывания 

сказок. 

- - 

 

 

  



 

МАРТ 

1 НЕДЕЛЯ  

Тема ДОО Путешествия Описание Всё про туризм, путешествия и известных 

путешественников. Расскажите о 

экотропах, приключениях, туризме в 

России. Кто такой турист, 

путешественник. Правила безопасности в 

походе, ориентировка на местности. 

Аптечка для туриста. Окружающие 

предметы их свойства , материалы и так 

далее. 

Подтема на возраст  

Возраст 3 - 4 лет 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Подтема Мир вокруг нас Отправляемся в 

поход  

Мы туристы Неделя туризма 

Праздники 

 по ФОП ДО 

- - - - 

Дополнительные 

праздники 

1 марта -   

День кошек в 

России. 

1 марта -   

День кошек в 

России. 

1 марта -   

День кошек в 

России. 

3 марта - 

Всемирный день 

писателя. 

1 марта -   

День кошек в России. 

3 марта - Всемирный день писателя. 

2 НЕДЕЛЯ  

Тема ДОО 

 

Все про девочек Описание О девочках и женщинах. Всё про женские 

профессии. Известных женщин. Домашние 

дела, обязанности. Международный 



женский день. 

Подтема на возраст  

Возраст 3 - 4 лет 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Подтема Девочки красавицы В мире девочек Для девочек Мир для девочек 

Праздники 

 по ФОП ДО 

8 марта - 

Международный 

женский день. 

8 марта - 

Международный 

женский день. 

8 марта - 

Международный 

женский день. 

8 марта - Международный женский день. 

Дополнительные 

праздники 

- - - - 

3 НЕДЕЛЯ  

Тема ДОО 

 

Забота о здоровье Описание Всё про здоровый образ жизни. Правила 

питания, витамины, медицину, польза 

спорта и так далее. Режим дня, зарядка. 

Подтема на возраст  

Возраст 3 - 4 лет 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Подтема Полезная корзина Витаминная неделя Мы здоровыми 

растём 

Важно о здоровье 

Праздники 

 по ФОП ДО 

- - - - 

Дополнительные 

праздники 

11-17 марта - 

Масленица 

11-17 марта - 

Масленица 

14 марта - 

Международный 

день рек. 

11-17 марта - 

Масленица 

12 марта - День 

посадки цветов. 

14 марта - 

Международный 

день рек. 

11-17 марта - Масленица 

12 марта - День посадки цветов. 

14 марта - Международный день рек. 



4 НЕДЕЛЯ  

Тема ДОО Весна Описание Весенние изменения. Особенности в 

природе. Животные весной. Птицы, как о 

них позаботится. Насекомые, первые 

цветы. Почки и листочки. Календарная 

весна. Весна в картинах и музыке. 

Подтема на возраст  

Возраст 3 - 4 лет 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Подтема Весенняя неделя Весна Красна Весна пришла Весенние краски 

Праздники 

 по ФОП ДО 

- - - 18 марта - День воссоединения Крыма с 

Россией (рекомендуется включать в  

план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или 

ситуативно). 

Дополнительные 

праздники 

20 марта - 

Всемирный день 

воробья. 

 

20 марта - 

Всемирный день 

воробья. 

21 марта - 

Международный 

день лесов. 

21 марта - 

Международный 

день лесов. 

21 марта - Международный день лесов. 

5 НЕДЕЛЯ  

Тема ДОО Театр Описание Виды театра, артисты, директор театра, 

сцена, декорации. История театра. Какие 

театры есть в городе или стране. 

Подтема на возраст  

Возраст 3 - 4 лет 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Подтема Идём в театр  Театр к нам пришёл Большой театр Мы в театре 



Праздники 

 по ФОП ДО 

27 марта - 

Всемирный день 

театра. 

27 марта - 

Всемирный день 

театра. 

27 марта - 

Всемирный день 

театра. 

27 марта - Всемирный день театра. 

Дополнительные 

праздники 

- - 25 марта - День 

работника культуры 

России. 

25 марта - День работника культуры 

России. 

 

  



 

АПРЕЛЬ 

1 НЕДЕЛЯ  

Тема ДОО Птицы, рыбы, насекомые Описание Всё о птицах, рыбах и насекомых. 

Особенности, разновидности, питание, 

образ жизни и так далее. Домашние рыбки 

и насекомые. Домашние птицы. Условия 

жизни в доме и на воле. 

Подтема на возраст  

Возраст 3 - 4 лет 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Подтема Птицы и рыбы Птицы и насекомые Птичья столовая Забота о птицах 

Праздники 

 по ФОП ДО 

- - - - 

Дополнительные 

праздники 

1 апреля -   

День птиц. 

2 апреля - 

Международный 

день детской книги. 

1 апреля -   

День смеха в 

России; день птиц. 

2 апреля - 

Международный 

день детской книги. 

1 апреля -   

День смеха в 

России; день птиц. 

2 апреля - 

Международный 

день детской книги. 

1 апреля -   

День смеха в России; день птиц. 

2 апреля - Международный день детской 

книги. 

2 НЕДЕЛЯ  

Тема ДОО Космос Описание Всё о космосе, космонавтах, солнечной 

системе, планете земля, космических 

станциях, кораблях, ракетах. Известные 

космонавты люди и животные. История 

космонавтики в России. Питание в 

космосе. 

Подтема на возраст  



Возраст 3 - 4 лет 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Подтема Космос День космонавтики День космонавтики День космонавтики 

Праздники 

 по ФОП ДО 

12 апреля - День 

космонавтики. 

12 апреля - День 

космонавтики. 

12 апреля - День 

космонавтики. 

12 апреля - День космонавтики. 

Дополнительные 

праздники 

11 апреля - День 

Берёзы 

11 апреля - День 

Берёзы 

8 апреля -   

День российской 

анимации. 

8 апреля -   

День российской анимации. 

3 НЕДЕЛЯ  

Тема ДОО Цирк, артисты и животные. Описание История цирка в России, артисты, люди и 

животные, профессии в цирке. Известные 

артисты цирка. Какие бывают 

представления. 

Животные и их детёныши. Чем питаются, 

где живут. 

Подтема на возраст  

Возраст 3 - 4 лет 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Подтема Животные и их 

детёныши 

Идём в Цирк Цирк Всё о цирке 

Праздники 

 по ФОП ДО 

- - - - 

Дополнительные 

праздники 

- - 15 апреля - 

Международный 

день цирка. 

15 апреля - Международный день цирка. 

4 НЕДЕЛЯ  

Тема ДОО Природа Описание Всё о деревьях, кустарниках, грибах, 

цветах. Когда растут, где растут, как 

растут. Об особенностях природы и 



растений на Земле и в России. 

Подтема на возраст  

Возраст 3 - 4 лет 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Подтема Природа Природа Береги планету Береги планету 

Праздники 

 по ФОП ДО 

- - - - 

Дополнительные 

праздники 

- 28 апреля -   

День работника 

скорой 

медицинской 

помощи. 

28 апреля -   

День работника 

скорой 

медицинской 

помощи. 

28 апреля -   

День работника скорой медицинской 

помощи. 

 

 

  



 

 МАЙ 

1 НЕДЕЛЯ  

Тема ДОО Труд взрослых Описание Труд взрослых, помощь взрослым, помощь 

в целом. Домашний труд, общественный 

труд, ручной труд. Волонтёрство. 

Трудовые поручения. Польза труда. 

Умственный труд.  

Подтема на возраст  

Возраст 3 - 4 лет 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Подтема Труд дома Полезный труд  Труд взрослых Труд взрослых 

Праздники 

 по ФОП ДО 

- 1 мая - Праздник 

Весны и Труда. 

1 мая - Праздник 

Весны и Труда. 

1 мая - Праздник Весны и Труда. 

Дополнительные 

праздники 

5 мая - День 

водолаза.  

5 мая - День 

водолаза.  

5 мая - День 

водолаза.  

5 мая - День водолаза.  

2 НЕДЕЛЯ  

Тема ДОО Армия России Описание Всё о военных профессиях, транспорте, 

Великой Отечественной войне, Дне 

Победы. Взрослые, дети, животные герои. 

Подтема на возраст  

Возраст 3 - 4 лет 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Подтема Транспорт Военные профессии Великая Армия 

России 

Герои Победы 

Праздники - 9 мая - День 9 мая - День 9 мая - День Победы. 



 по ФОП ДО Победы. Победы. 

Дополнительные 

праздники 

- - - 12 мая - Международный день 

медицинской сестры  

3 НЕДЕЛЯ  

Тема ДОО Музейная неделя Описание Про музей, архитектуру, известных 

музеях, музеях города. Об экспонатах, 

картинах, какие бывают музеи. Профессии 

музея. 

Подтема на возраст  

Возраст 3 - 4 лет 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Подтема Мы в Музее Музей Музеи России Музейные истории 

Праздники 

 по ФОП ДО 

- - - 19 мая - День детских общественных 

организаций России. 

Дополнительные 

праздники 

- 18 мая -   

Международный 

день музеев в 

России. 

18 мая -   

Международный 

день музеев в 

России. 

18 мая -   

Международный день музеев в России. 

4 НЕДЕЛЯ  

Тема ДОО Мой город Описание Всё про ваш город. Особенности, 

традиции, праздники, здания, жители, 

известные люди, природа, 

достопримечательности, символы. Я в 

городе, моя улица, мой дом, моя комната, 

квартира. 

Подтема на возраст  

Возраст 3 - 4 лет 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 



Подтема Мой город Мой город Мой город Мой город 

Праздники 

 по ФОП ДО 

- - - 24 мая: День славянской письменности и 

культуры. 

Дополнительные 

праздники 

- 26 мая - День 

бумажных 

самолётиков. 

- - 

5 НЕДЕЛЯ  

Тема ДОО Здравствуй, лето. До свидания детский сад Описание Лето изменения в природе, животные 

летом, люди летом, одежда, природа и так 

далее. До свидание, детский сад для 

подготовительных групп. 

Подтема на возраст  

Возраст 3 - 4 лет 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Подтема Встречаем лето Встречаем лето Встречаем лето До свидания Детский сад 

Праздники 

 по ФОП ДО 

1 июня - День 

защиты детей. 

1 июня - День 

защиты детей. 

1 июня - День 

защиты детей. 

1 июня - День защиты детей. 

Дополнительные 

праздники 

- - 27 мая -   

Общероссийский 

день библиотек. 

27 мая -   

Общероссийский день библиотек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



III. Организационный раздел 

 3.1.Обязательная часть 

3.1.1 Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

ДОО самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкальный зал Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие», утренняя гимнастика 

Музыкальный руководитель, воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, театры Музыкальный руководитель, воспитатели, специалисты, 

родители, дети всех возрастных групп, театральные 

коллективы города и региона 

Организация дополнительных образовательных услуг 

(кружки) 

Музыкальный руководитель, воспитатели, дети 

дошкольного возраста 

Театральная деятельность Музыкальный руководитель, воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители, гости 

Утренняя гимнастика Инструктор по физической культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп 

Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

Педагоги ДОО, родители,   дети. 

Физкультурный                    зал Образовательная область «Физическое развитие» Инструктор по физической культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп 

Спортивные праздники, развлечения, досуги Инструктор по физической культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп, родители 

Организация дополнительных образовательных услуг 

(кружки) 

Инструктор по физической культуре, дети дошкольных 

групп 



Групповая     

комната 

Сенсорное развитие Развитие речи Познавательное 

развитие 

Ознакомление с художественной  литературой и 

художественно – прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических  представлений 

Обучение грамоте Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая  деятельность 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. 

воспитатель 

Приемная Информационно – просветительская  работа с родителями 

Самообслуживание 
Дети, родители 

Медицинский  кабинет Осуществление медицинской помощи    ,    

профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг (антропометрия и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический      кабинет Осуществление методической помощи  педагогам 

Организация консультаций, семинаров, педагогических советов 
Педагоги ДОО 

Кабинет 

учителя- 

логопеда 

Осуществление коррекционной работы с дошкольниками Логопед, дети, родители, воспитатели 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

Осуществление психологической   помощи  и 

психокоррекции 

Дети всех возрастных групп, педагоги ДОО 

 

Вид помещения/количество, функциональное использование Оснащение 



Групповые комнаты / 2 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Обучение грамоте 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных математических представлений 

 Сюжетно – ролевые игры, игры с правилами 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая деятельность 

 Игровая деятельность 

 Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты Игрушки-предметы 
оперирования 

 Маркеры игрового пространства 

 Полифункциональные материалы пространства 

 Материалы для игр на ловкость 

 Материалы для игр «на удачу» 

 Материалы для игр на умственную компетенцию 

 Материалы для изобразительной деятельности (для рисования, 
лепки, аппликации) 

 Строительный материал 

 Конструкторы 

 Плоскостные конструкторы 

 Бумага, природные и дополнительные материалы 

 Объекты для исследования в действии 

 Образно-символический материал 

 Нормативно-знаковый материал 

 Материал для ходьбы, бега и равновесия 

 Для прыжков, для катания, бросания и ловли 

 Материал для ползанья и лазанья, для ОРУ 

 Музыкальный центр, аудиокассеты 

 Магнитная и пробковая доска 

Спальное помещение / 2 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

Раздевальная комната / 2 

 Информационно  – просветительская работа с 

Родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет / 1 

 Осуществление методической помощи педагогам 

 Организация консультаций, семинаров, педагогических советов 

 Библиотека педагогической и  методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный  материал для занятий с детьми 



Музыкальный зал / 1, кабинет музыкального руководителя / 1 

 Занятия по музыкальному   воспитанию 

 Индивидуальные занятия  

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и  прочие мероприятия для родителей 

 Библиотека методической литературы,  сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий,  игрушек, атрибутов и 
прочего материала 

 Музыкальный центр  

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные  инструменты для детей 

 Подборка аудиокассет с музыкальными  произведениями 

 Детские, взрослые костюмы 

Физкультурный зал/ 1 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с   родителями и воспитателями 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, 
упражнений в равновесии 

 Музыкальный центр 

 Шведская стенка 

 Корзины для баскетбола 

 Дорожка здоровья 

 Горка 

 Тренажеры 

Кабинет логопеда / 2 

Осуществление коррекционной  работы с дошкольниками 

 Магнитная доска – 1 шт. 

 Шкафы для пособий – 3 шт. 

 Стол канцелярский– 1 шт. 

 Стул – 1 шт. 

 Комплект детский (стол-стул) – на   подгруппу 

 Магнитофон– 1 шт. 

 Компьютер – 1 шт. 

 Настенное зеркало для логопедических  занятий (50х100) – 1 шт. 

 Зеркала для индивидуальной работы (9х12) – на подгруппу 

 Логопедические зонды, шпатели 

 Магнитная азбука – 1 шт. 

 Игрушки, дидактические игры 

 Дидактические пособия,    демонстрационный и раздаточный 

материал 



Кабинет психолога / 1  Шкафы для пособий – 2 шт. 

 Стол канцелярский– 1 шт. 

 Детские столы – 2 шт. 

 Детские стулья – 2 шт. 

 Пирамида с кубиками 

 Вкладывающиеся коробочки 

 Ящик для рисования на песке 

 Наборы фигурок диких и домашних   животных 

 Рамка с булавками 

 Рамка со шнуровкой 

 Рамка со шнуровкой и крючками 

 Рамка с крючками  

 Рамка с кнопками 

 Рамка с бантами 

 Рамка с ремнями 

 Рамка с липучками 

 Рамка со средними пуговицами 

 Рамка с маленькими пуговицами 

 Рамка с молнией 

 Рамка с большими пуговицами 

 Блоки с цилиндрами 

 Пирамидка 

 Звуковой стенд с дикими и домашними животными 

 Методические пособия 

 

 Методические материалы 

 

ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ 

1. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с ТНР с 3 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2019. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 



 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 4-5 лет в группе детского сада. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

2. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 5-6 лет в группе детского сада. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

 3. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 6-7 лет в группе детского сада. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

4. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 3-4 лет в группе детского сада. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

5. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР с 4 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

6. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

7. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с ОНР с 4 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

 

3.1.2. Перечень художественной литературы, музыкальных произведений, произведений изобразительного искусства 

 

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...», «Курочкарябушечка...», «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» (обраб. М. Булатова); «Волк и козлята» (обраб. А.Н. Толстого); «Кот, 

петух и лиса» (обраб. М. Боголюбской); «Лиса и заяц» (обраб. В. Даля); «Снегурочка и лиса» (обраб. М. Булатова); «У страха глаза велики» 

(обраб. М. Серовой). 

Фольклор народов мира. Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», 

пер. с латыш. 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. со 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 КД. «Осень»; Благинина Е.А. «Радуга»; Городецкий СМ. «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»; Маршак СЛ. 

«Детки в клетке» (стихотворения из цикла по выбору), «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; Михалков СВ. «Песенка друзей»; 

Мошковская Э.Э. «Жадина»; Плещеев А.Н. «Осень наступила...», «Весна» (в сокр.); Пушкин АС. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, 

солнышко!..», по выбору); Токмакова И.П. «Медведь»; Чуковский КИ. «Мойдодыр», «Мухацокотуха», «Ежики смеются», «Елка», Айболит», 



«Чудо-дерево», «Черепаха» (по выбору). 

Проза. Бианки В.В. «Купание медвежат»; Воронкова Л.Ф. «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Житков 

Б.С. «Что я видел» (1-2 рассказа по выбору); Зартайская И. «Душевные истории про Пряника и Вареника»; Зощенко М.М. «Умная птичка»; 

Прокофьева СЛ. «Маша и Ойка», «Сказка про грубое слово «Уходи»», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки», 

по выбору); Сутеев ВГ. «Три котенка»; Толстой Л.Н. «Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж...», «Пришла весна...» (1-2 

рассказа по выбору); Ушинский КД. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса-Патрикеевна» (1-2 рассказа по выбору); Хармс ДИ. 

«Храбрый ёж». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Виеру Г. «Ёжик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. «Хитрый ёжик», 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 И. «В лесу» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. 

чешск. Г. Лукина. 

 

От 4 до 5 лет. 

 

Малые формы фольклора. "Барашеньки...", "Гуси, вы гуси...", "Дождик- дождик, веселей", "Дон! Дон! Дон!...", "Жил у бабушки козел", 

"Зайчишка- трусишка...", "Идет лисичка по мосту...", "Иди весна, иди, красна...", "Кот на печку пошел...", "Наш козел...", "Ножки, ножки, где вы 

были?..", "Раз, два, три, четыре, пять - вышел зайчик погулять", "Сегодня день целый...", "Сидит, сидит зайка...", "Солнышко-ведрышко...", 

"Стучит, бренчит", "Тень-тень, потетень". 

 

Русские народные сказки. "Гуси-лебеди" (обраб. М.А. Булатова); "Жихарка" (обраб. И. Карнауховой); "Заяц-хваста" (обраб. А.Н. 

Толстого); "Зимовье" (обраб. И. Соколова-Микитова); "Коза-дереза" (обраб. М.А. Булатова); "Петушок и бобовое зернышко" (обраб. О. 

Капицы); "Лиса- лапотница" (обраб. В. Даля); "Лисичка-сестричка и волк (обраб. М.А. Булатова); "Смоляной бычок" (обраб. М.А. Булатова); 

"Снегурочка" (обраб. М.А. Булатова). 

 

Фольклор народов мира. 

 

Песенки. "Утята", франц., обраб. Н. Гернет и С. Гиппиус; "Пальцы", пер. с нем. Л. Яхина; "Песня моряка" норвежек, нар. песенка (обраб. 

Ю. Вронского); "Барабек", англ, (обраб. К. Чуковского); "Шалтай-Болтай", англ, (обраб. С. Маршака). 

Сказки. "Бременские музыканты" из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; "Два жадных медвежонка", 

венгер. сказка (обраб. А. Красновой и В. Важдаева); "Колосок", укр. нар. сказка (обраб. С. Могилевской); "Красная Шапочка", из сказок Ш. 

Перро, пер. с франц. Т. Габбе; "Три поросенка", пер. с англ. С. Михалкова. 

 



Произведения поэтов и писателей России. 

 

Поэзия. Аким Я.Л. "Первый снег"; Александрова З.Н. "Таня пропала", "Теплый дождик" (по выбору); Бальмонт К.Д. "Росинка"; Барто 

А.Л. "Уехали", "Я знаю, что надо придумать" (по выбору); Берестов В.Д. "Искалочка"; Благинина Е.А. "Дождик, дождик...", "Посидим в тишине" 

(по выбору); Брюсов В.Я. "Колыбельная"; Бунин И.А. "Листопад" (отрывок); Гамазкова И. "Колыбельная для бабушки"; Гернет Н. и Хармс Д. 

"Очень- очень вкусный пирог"; Есенин С.А. "Поет зима - аукает..."; Заходер Б.В. "Волчок",   "Кискино   горе"   (по   выбору);   Кушак   Ю.Н.   

"Сорок   сорок"; Лукашина М. "Розовые очки", Маршак С.Я. "Багаж", "Про все на свете", "Вот какой рассеянный", "Мяч", "Усатый-полосатый", 

"Пограничники" (1 - 2 по выбору); Матвеева Н. "Она умеет превращаться"; Маяковский В.В. "Что такое хорошо и что такое плохо?"; Михалков 

С.В. "А что у Вас?", "Рисунок", "Дядя Степа - милиционер" (1 - 2 по выбору); Мориц Ю.П. "Песенка про сказку", "Дом гнома, гном - дома!", 

"Огромный собачий секрет" (1 - 2 по выбору); Мошковская Э.Э. "Добежали до вечера"; Орлова А. "Невероятно длинная история про таксу"; 

Пушкин А.С. "Месяц, месяц..." (из "Сказки о мертвой царевне..."), "У лукоморья..." (из вступления к поэме "Руслан и Людмила"), "Уж небо 

осенью дышало..." (из романа "Евгений Онегин) (по выбору); Сапгир Г.В. "Садовник"; Серова Е. "Похвалили"; Сеф Р.С. "На свете все на все 

похоже...", "Чудо" (по выбору); Токмакова И.П. "Ивы", "Сосны", "Плим", "Где спит рыбка?" (по выбору); Толстой А.К. "Колокольчики мои"; 

Усачев А. "Выбрал папа елочку"; Успенский Э.Н. "Разгром"; Фет А.А. "Мама! Глянь-ка из окошка..."; Хармс Д.И. "Очень страшная история", 

"Игра" (по выбору); Черный С. "Приставалка"; Чуковский К.И. "Путаница", "Закаляка", "Радость", "Тараканище" (по выбору). 

Проза. Абрамцева Н.К. "Дождик", "Как у зайчонка зуб болел" (по выбору); Берестов В.Д. "Как найти дорожку"; Бианки В.В. "Подкидыш", 

"Лис и мышонок", "Первая охота", "Лесной колобок - колючий бок" (1 - 2 рассказа по выбору); Вересаев В.В. "Братишка"; Воронин С.А. 

"Воинственный Жако"; Воронкова Л.Ф. "Как Аленка разбила зеркало" (из книги "Солнечный денек"); Дмитриев Ю. "Синий шалашик"; 

Драгунский В.Ю. "Он живой и светится...", "Тайное становится явным" (по выбору); Зощенко М.М. "Показательный ребенок", "Глупая история" 

(по выбору); Коваль Ю.И. "Дед, баба и Алеша"; Козлов С.Г. "Необыкновенная весна", "Такое дерево" (по выбору); Носов Н.Н. "Заплатка", 

"Затейники"; Пришвин М.М. "Ребята и утята", "Журка" (по выбору); Сахарнов С.В. "Кто прячется лучше всех?"; Сладков Н.И. "Неслух"; Сутеев 

В.Г. "Мышонок и карандаш"; Тайц Я.М. "По пояс", "Все здесь" (по выбору); Толстой Л.Н. "Собака шла по дощечке...", "Хотела галка пить...", 

"Правда всего дороже", "Какая бывает роса на траве", "Отец приказал сыновьям..." (1 - 2 по выбору); Ушинский К.Д. "Ласточка"; Цыферов Г.М. 

"В медвежачий час"; Чарушин Е.И. "Тюпа, Томка и сорока" (1-2 рассказа по выбору). 

Литературные сказки. Горький М. "Воробьишко"; Мамин-Сибиряк Д.Н. "Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и про Мохнатого 

Мишу - Короткий Хвост"; Москвина М.Л. "Что случилось с крокодилом"; Сеф Р.С. "Сказка о кругленьких и длинненьких человечках"; 

Чуковский К.И. "Телефон", "Тараканище", "Федорино горе", "Айболит и воробей" (1 - 2 рассказа по выбору). Произведения поэтов и писателей 

разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. "Клей", пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. "Слезы", пер. с чеш. Е. Солоновича; Квитко Л.М. "Бабушкины руки" (пер. 

с евр. Т. Спендиаровой); Райнис Я. "Наперегонки", пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим Ю. "Чудеса", пер. с польск. В. Приходько; "Про пана 

Трулялинского", пересказ с польск. Б. Заходера; "Овощи", пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Балинт А. "Гном Гномыч и Изюмка" (1 - 2 главы из книги по выбору), пер. с венг. Г. Лейбутина; Дональдсон Д. 

"Груффало", "Хочу к маме" (пер. М. Бородицкой) (по выбору); Ивамура К. "14 лесных мышей" (пер. Е. Байбиковой); Ингавес Г. "Мишка Бруно" 

(пер. О. Мяэотс); Керр Д. "Мяули. Истории из жизни удивительной кошки" (пер. М. Аромштам); Лангройтер Ю. "А дома лучше!" (пер. В. 

Фербикова); Мугур Ф. "Рилэ-Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками" (пер. с румынск. Д. Шполянской); Пенн О. "Поцелуй в ладошке" 

(пер. Е. Сорокиной); Родари Д. "Собака, которая не умела лаять" (из книги "Сказки, у которых три конца"), пер. с итал. И. Константиновой; 

Хогарт Э. "Мафии и его веселые друзья" (1 -2 главы из книги по выбору), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько; Юхансон Г. "Мулле Мек и 



Буффа" (пер. Л. Затолокиной). 

 От 5 до 6 лет. 

 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, 

скороговорки. 

Русские народные сказки. "Жил-был карась..." (докучная сказка); "Жили- были два братца..." (докучная сказка); "Заяц-хвастун" (обраб. 

О.И. Капицы/пересказ А.Н. Толстого); "Крылатый, мохнатый да масляный" (обраб. И.В. Карнауховой); "Лиса и кувшин" (обраб. О.И. Капицы); 

"Морозко" (пересказ М. Булатова); "По щучьему веленью" (обраб. А.Н. Толстого); "Сестрица Аленушка и братец Иванушка" (пересказ А.Н. 

Толстого); "Сивка-бурка" (обраб. М.А. Булатова/обраб. А.Н. Толстого/пересказ К.Д. Ушинского); "Царевна-лягушка" (обраб. А.Н. 

Толстого/обраб. М. Булатова). 

Сказки народов мира. "Госпожа Метелица", пересказ с нем. А. Введенского, под редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; 

"Желтый аист", пер. с кит. Ф. Ярлина; "Златовласка", пер. с чешек. К.Г. Паустовского; "Летучий корабль", пер. с укр. А. Нечаева; "Рапунцель" 

пер. с нем. Г. Петникова/пер. и обраб. И. Архангельской. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Жадина"; Барто А.Л. "Веревочка", "Гуси-лебеди", "Есть такие мальчики", "Мы не заметили жука" (1 - 2 

стихотворения по выбору); Бородицкая М. "Тетушка Луна"; Бунин И.А. "Первый снег"; Волкова Н. "Воздушные замки"; Городецкий С.М. 

"Котенок"; Дядина Г. "Пуговичный городок"; Есенин С.А. "Береза"; Заходер Б.В. "Моя Вообразилия"; Маршак С.Я. "Пудель"; Мориц Ю.П. 

"Домик с трубой"; Мошковская Э.Э. "Какие бывают подарки"; Пивоварова И.М. "Сосчитать не могу"; Пушкин А.С. "У лукоморья дуб 

зеленый...." (отрывок из поэмы "Руслан и Людмила"), "Ель растет перед дворцом...." (отрывок из "Сказки о царе Салтане. " (по выбору); Сеф Р.С. 

"Бесконечные стихи"; Симбирская Ю. "Ехал дождь в командировку"; Степанов В.А. "Родные просторы"; Суриков И.З. "Белый снег пушистый", 

"Зима" (отрывок); Токмакова И.П. "Осенние листья"; Тютчев Ф.И. "Зима недаром злится...."; Усачев А. "Колыбельная книга", "К нам приходит 

Новый год"; Фет А.А. "Мама, глянь-ка из окошка...."; Цветаева М.И. "У кроватки"; Черный С. "Волк"; Чуковский К.И. "Елка"; Ясное М.Д. 

"Мирная считалка", "Жила-была семья", "Подарки для Елки. Зимняя книга" (по выбору). 

Проза. Аксаков С.Т. "Сурка"; Алмазов Б.А. "Горбушка"; Баруздин С.А. "Берегите свои косы!", "Забракованный мишка" (по выбору); 

Бианки В.В. "Лесная газета" (2 - 3 рассказа по выбору); Гайдар А.П. "Чук и Гек", "Поход" (по выбору); Голявкин В.В. "И мы помогали", "Язык", 

"Как я помогал маме мыть пол", "Закутанный мальчик" (1 - 2 рассказа по выбору); Дмитриева В.И. "Малыш и Жучка"; Драгунский В.Ю. 

"Денискины рассказы" (1 - 2 рассказа по выбору); Москвина М.Л. "Кроха"; Носов Н.Н. "Живая шляпа", "Дружок", "На горке" (по выбору); 

Пантелеев Л. "Буква ТЫ"; Паустовский К.Г. "Кот- ворюга"; Погодин Р.П. "Книжка про Гришку" (1 - 2 рассказа по выбору); Пришвин М.М. 

"Глоток молока", "Беличья память", "Курица на столбах" (по выбору); Симбирская Ю. "Лапин"; Сладков Н.И. "Серьезная птица", "Карлуха" (по 

выбору); Снегирев Г.Я. "Про пингвинов" (1 - 2 рассказа по выбору); Толстой Л.Н. "Косточка", "Котенок" (по выбору); Ушинский К.Д. "Четыре 

желания"; Фадеева О. "Фрося - ель обыкновенная"; Шим Э.Ю. "Петух и наседка", "Солнечная капля" (по выбору). 

Литературные сказки. Александрова Т.И. "Домовенок Кузька"; Бажов П.П. "Серебряное копытце"; Бианки В.В. "Сова", "Как муравьишка 

домой спешил", "Синичкин календарь", "Молодая ворона", "Хвосты", "Чей нос лучше?", "Чьи это ноги?", "Кто чем поет?", "Лесные домишки", 

"Красная горка", "Кукушонок", "Где раки зимуют" (2 - 3 сказки по выбору); Даль В.И. "Старик-годовик"; Ершов П.П. "Конек-горбунок"; Заходер 

Б.В. "Серая Звездочка"; Катаев В.П. "Цветик-семицветик", "Дудочка и кувшинчик" (по выбору); Мамин-Сибиряк Д.Н. "Аленушкины сказки" (1 - 

2 сказки по выбору); Михайлов М.Л. "Два Мороза"; Носов Н.Н. "Бобик в гостях у Барбоса"; Петрушевская Л.С. "От тебя одни слезы"; Пушкин 

А.С. "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди", "Сказка о 



мертвой царевне и о семи богатырях" (по выбору); Сапгир Г.Л. "Как лягушку продавали"; Телешов Н.Д. "Крупеничка"; Ушинский К.Д. "Слепая 

лошадь"; Чуковский К.И. "Доктор Айболит" (по мотивам романа Х. Лофтинга). 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

 

Поэзия. Бжехва Я. "На Горизонтских островах" (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек М. "Мудрецы" (пер. со словацк. Р.С. Сефа); 

Капутикян С.Б. "Моя бабушка" (пер. с армянск. Т. Спендиаровой); Карем М. "Мирная считалка" (пер. с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. "Сад" 

(пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У.Д. "Про летающую корову" (пер. с англ. Б.В. Заходера); Фройденберг А. "Великан и мышь" (пер. с 

нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. "О том, у кого три глаза" (пер. с англ. Р.С. Сефа). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. "Огниво" (пер. с датск. А. Ганзен), "Свинопас" (пер. с 

датск. А. Ганзен), "Дюймовочка" (пер. с датск. и пересказ А. Ганзен), "Гадкий утенок" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 

Любарской), "Новое платье короля" (пер. с датск. А. Ганзен), "Ромашка" (пер. с датск. А. Ганзен), "Дикие лебеди" (пер. с датск. А. Ганзен) (1 - 2 

сказки по выбору); Киплинг Дж. Р. "Сказка о слоненке" (пер. с англ. К.И. Чуковского), "Откуда у кита такая глотка" (пер. с англ. К.И. 

Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака) (по выбору); Коллоди К. "Пиноккио. История деревянной куклы" (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); 

Лагерлеф С. "Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями" (в пересказе З. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. "Карлсон, который 

живет на крыше, опять прилетел" (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг Х. "Путешествия доктора Дулиттла" (пер. с англ. С. Мещерякова); 

Милн А.А. "Винни-Пух и все, все, все" (перевод с англ. Б.В. Заходера); Пройслер О. "Маленькая Баба-яга" (пер. с нем. Ю. Коринца), "Маленькое 

привидение" (пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. "Приключения Чипполино" (пер. с итал. 3. Потаповой), "Сказки, у которых три конца" (пер. с 

итал. И.Г. Константиновой). 

 

От 6 до 7 лет. 

 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, заклинки, народные песенки, прибаутки, 

скороговорки. 

Русские народные сказки. "Василиса Прекрасная" (из сборника А.Н. Афанасьева); "Вежливый Кот-воркот" (обраб. М. Булатова); "Иван 

Царевич и Серый Волк" (обраб. А.Н. Толстого); "Зимовье зверей" (обраб. А.Н. Толстого); "Кощей Бессмертный" (2 вариант) (из сборника А.Н. 

Афанасьева); "Рифмы" (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); "Семь Симеонов - семь работников" (обраб. И.В. Карнауховой); "Солдатская 

загадка" (из сборника А.Н. Афанасьева); "У страха глаза велики" (обраб. О.И. Капицы); "Хвосты" (обраб. О.И. Капицы). 

Былины. "Садко" (пересказ И.В. Карнауховой/запись П.Н. Рыбникова); "Добрыня и Змей" (обраб. Н.П. Колпаковой/пересказ И.В. 

Карнауховой); "Илья Муромец и Соловей-Разбойник" (обраб. А.Ф. Гильфердинга/пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. "Айога", нанайск., обраб. Д. Нагишкина; "Беляночка и Розочка", нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. 

Покровской; "Самый красивый наряд на свете", пер. с япон. В. Марковой; "Голубая птица", туркм. обраб. А. Александровой и М. Туберовского; 

"Кот в сапогах" (пер. с франц. Т. Габбе), "Волшебница" (пер. с франц. И.С. Тургенева), "Мальчик с пальчик" (пер. с франц. Б.А. Дехтерева), 

"Золушка" (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш. 

 

 

 



Произведения поэтов и писателей России. 

 

Поэзия. Аким Я.Л. "Мой верный чиж"; Бальмонт К.Д. "Снежинка"; Благинина Е.А. "Шинель", "Одуванчик", "Наш дедушка" (по выбору); 

Бунин И.А. "Листопад"; Владимиров Ю.Д. "Чудаки"; Гамзатов Р.Г. "Мой дедушка" (перевод с аварского языка Я. Козловского), Городецкий 

С.М. "Весенняя песенка"; Есенин С.А. "Поет зима, аукает....", "Пороша"; Жуковский В.А. "Жаворонок"; Левин В.А. "Зеленая история"; Маршак 

С.Я. "Рассказ о неизвестном герое"; Маяковский В.В. "Эта книжечка моя, про моря и про маяк"; Моравская М. "Апельсинные корки"; 

Мошковская Э.Э. "Добежали до вечера", "Хитрые старушки"; Никитин И.С. "Встреча зимы"; Орлов В.Н. "Дом под крышей голубой"; 

Пляцковский М.С. "Настоящий друг"; Пушкин А.С. "Зимний вечер", "Унылая пора! Очей очарованье!.." ("Осень"), "Зимнее утро" (по выбору); 

Рубцов Н.М. "Про зайца"; Сапгир Г.В. "Считалки", "Скороговорки", "Людоед и принцесса, или Все наоборот" (по выбору); Серова Е.В. 

"Новогоднее"; Соловьева П.С. "Подснежник", "Ночь и день"; Степанов В.А. "Что мы Родиной зовем?"; Токмакова И.П. "Мне грустно", "Куда в 

машинах снег везут" (по выбору); Тютчев Ф.И. "Чародейкою зимою...", "Весенняя гроза"; Успенский Э.Н. "Память"; Черный С. "На коньках", 

"Волшебник" (по выбору). 

Проза. Алексеев С.П. "Первый ночной таран"; Бианки В.В. "Тайна ночного леса"; Воробьев Е.З. "Обрывок провода"; Воскобойников В.М. 

"Когда Александр Пушкин был маленьким"; Житков Б.С. "Морские истории" (1 - 2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. "Рассказы о Леле и 

Миньке" (1 - 2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. "Русачок-травник", "Стожок", "Алый" (по выбору); Куприн А.И. "Слон"; Мартынова К., 

Василиади О. "Елка, кот и Новый год"; Носов Н.Н. "Заплатка", "Огурцы", "Мишкина каша" (по выбору); Митяев А.В. "Мешок овсянки"; 

Погодин Р.П. "Жаба", "Шутка" (по выбору); Пришвин М.М. "Лисичкин хлеб", "Изобретатель" (по выбору); Ракитина Е. "Приключения 

новогодних игрушек", "Сережик" (по выбору); Раскин А.Б. "Как папа был маленьким" (1 - 2 рассказа по выбору); Сладков Н.И. "Хитрющий 

зайчишка", "Синичка необыкновенная", "Почему ноябрь пегий" (по выбору); Соколов-Микитов И.С. "Листопадничек"; Толстой Л.Н. "Филипок", 

"Лев и собачка", "Прыжок", "Акула", "Пожарные собаки" (1 - 2 рассказа по выбору); Фадеева О. "Мне письмо!"; Чаплина В.В. "Кинули"; Шим 

Э.Ю. "Хлеб растет". 

Литературные сказки. Гайдар А.П. "Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове"; Гаршин В.М. "Лягушка- 

путешественница"; Козлов С.Г. "Как Ежик с Медвежонком звезды протирали"; Маршак С.Я. "Двенадцать месяцев"; Паустовский К.Г. "Теплый 

хлеб", "Дремучий медведь" (по выбору); Ремизов А.М. "Гуси-лебеди", "Хлебный голос"; Скребицкий Г.А. "Всяк по-своему"; Соколов-Микитов 

И.С. "Соль Земли". 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

 

Поэзия. Брехт Б. "Зимний вечер через форточку" (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. "Как сделать утро волшебным" (пер. с евр. Т. 

Спендиаровой); Лир Э. "Лимерики" (пер. с англ. Г. Кружкова); Станчев Л. "Осенняя гамма" (пер. с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. 

"Вычитанные страны" (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. "Оле-Лукойе" (пер. с датск. А. Ганзен), "Соловей" (пер. с 

датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), "Стойкий оловянный солдатик" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 

Любарской), "Снежная Королева" (пер. с датск. А. Ганзен), "Русалочка" (пер. с датск. А. Ганзен) (1 - 2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. 

"Щелкунчик и мышиный Король" (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. "Маугли" (пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), "Кошка, 

которая гуляла сама по себе" (пер. с англ. К.И. Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. "Алиса в стране чудес" (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. 

Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. "Три повести о Малыше и Карлсоне" (пер. со 

шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. "История о том, как Финдус потерялся, когда был маленьким"; Поттер Б. "Сказка про Джемайму 



Нырнивлужу" (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. "Путешествие Голубой Стрелы" (пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. "Три 

ржаных колоска" (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. "Краски" (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. "Шляпа волшебника" (пер. со 

шведск. языка В.А. Смирнова/Л. Брауде). 

Примерный перечень музыкальных произведений. 

 

От 3 до 4 лет. 

Слушание. «Осенью», муз. С. Майкапара; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; 

«Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Воробей», 

муз. А. Руббах; «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», «Ло-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Как тебя зовут?», «Спой 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» А. 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. «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. А. 

Александрова; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «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; «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». 

 

От 4 лет до 5 лет. 

 



Слушание. "Ах ты, береза", рус. нар. песня; "Осенняя песенка", муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; "Музыкальный ящик" (из 

"Альбома пьес для детей" Г. Свиридова); "Вальс снежных хлопьев" из балета "Щелкунчик", муз. П. Чайковского; "Итальянская полька", муз. С. 

Рахманинова; "Как у наших у ворот", рус. нар. мелодия; "Мама", муз. П. Чайковского, "Жаворонок", муз. М. Глинки; "Марш", муз. 

С. Прокофьева. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Путаница" - песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского, "Кукушечка", рус. нар. песня, 

обраб. И. Арсеева; "Паучок" и "Кисонька-мурысонька", рус. нар. песни; заклички: "Ой, кулики! Весна поет!" и "Жаворонушки, прилетите!". 

Песни. "Осень", муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; "Санки", муз. М. Красева, сл. О. Высотской; "Зима прошла", муз. Н. Метлова, сл. М. 

Клоковой; "Подарок маме", муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; "Воробей", муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; "Дождик", муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения. "Пружинки" под рус. нар. мелодию; ходьба под "Марш", муз. И. Беркович; "Веселые мячики" (подпрыгивание и 

бег), муз. М. Сатулиной; лиса и зайцы под муз. А. Майкапара "В садике"; ходит медведь под муз. "Этюд" К. Черни; "Полька", муз. М. Глинки; 

"Всадники", муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии; "Петух", муз. Т. Ломовой; "Кукла", муз. М. Старокадомского; 

"Упражнения с цветами" под муз. "Вальса" А. Жилина. 

Этюды-драматизации. "Барабанщик", муз. М. Красева; "Танец осенних листочков", муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; 

"Барабанщики", муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; "Считалка", "Катилось яблоко", муз. В. Агафонникова. 

Хороводы и пляски. "Топ и хлоп", муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; "Танец с ложками" под рус. нар. мелодию; новогодние 

хороводы по выбору музыкального руководителя. Характерные танцы. "Снежинки", муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; "Танец зайчат" под 

"Польку" И. Штрауса; "Снежинки", муз. Т. Ломовой; "Бусинки" под "Галоп" И. Дунаевского. 

Музыкальные игры. "Курочка и петушок", муз. Г. Фрида; "Жмурки", муз. Ф. Флотова; "Медведь и заяц", муз. В. Ребикова; "Самолеты", 

муз. М. Магиденко; "Найди себе пару", муз. Т. Ломовой; "Займи домик", муз. М. Магиденко. 

Игры с пением. "Огородная-хороводная", муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; "Гуси, лебеди и волк", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Булатова; "Мы на луг ходили", муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской. 

Песенное творчество. "Как тебя зовут?"; "Что ты хочешь, кошечка?"; "Наша песенка простая", муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; 

"Курочка- рябушечка", муз. Г. Лобачева, сл. Народные. 

Развитие танцевально-игрового творчества. "Лошадка", муз. Н. Потоловского; "Зайчики", "Наседка и цыплята", "Воробей", муз. Т. 

Ломовой; "Ой, хмель мой, хмелек", рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; "Кукла", муз. М. Старокадомского; "Медвежата", муз. М. Красева, 

сл. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Птицы и птенчики", "Качели". 

Развитие ритмического слуха. "Петушок, курочка и цыпленок", "Кто как идет?", "Веселые дудочки"; "Сыграй, как я". 

Развитие тембрового и динамического слуха. "Громко-тихо", "Узнай свой инструмент"; "Угадай, на чем играю". Определение жанра и 

развитие памяти. "Что делает кукла?", "Узнай и спой песню по картинке", "Музыкальный магазин".  

Игра на детских музыкальных инструментах. "Гармошка", "Небо синее", "Андрей-воробей", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

"Сорока-сорока", рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко. 

 



От 5 лет до 6 лет. 

 

Слушание. "Зима", муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; "Осенняя песня", из цикла "Времена года" П. Чайковского; "Полька"; муз. Д. 

Львова- Компанейца, сл. 3. Петровой; "Моя Россия", муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; "Детская полька", муз. М. Глинки; "Жаворонок", муз. М. 

Глинки; "Мотылек", муз. С. Майкапара; "Пляска птиц", "Колыбельная", муз. Н. Римского-Корсакова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Ворон", рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; "Андрей-воробей", рус. нар. песня, обр. Ю. 

Слонова; "Бубенчики", "Гармошка", муз. Е. Тиличеевой; "Паровоз", "Барабан", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. "К нам гости пришли", муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; "Огородная-хороводная", муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; 

"Голубые санки", муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; "Гуси-гусенята", муз. А. Александрова, сл. Г. Бойко; "Рыбка", муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой. 

Песенное творчество. 

Произведения. "Колыбельная", рус. нар. песня; "Марш", муз. М. Красева; "Дили-дили! Бом! Бом!", укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; 

Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. "Шаг и бег", муз. Н. Надененко; "Плавные руки", муз. Р. Глиэра ("Вальс", фрагмент); "Кто лучше скачет", муз. Т. Ломовой; 

"Росинки", муз. С. Майкапара. 

Упражнения с предметами. "Упражнения с мячами", муз. Т. Ломовой; "Вальс", муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. "Тихий танец" (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. 

Танцы и пляски. "Дружные пары", муз. И. Штрауса ("Полька"); "Приглашение", рус. нар. мелодия "Лен", обраб. М. Раухвергера; 

"Круговая пляска", рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова. 

Характерные танцы. "Матрешки", муз. Б. Мокроусова; "Пляска Петрушек", "Танец Снегурочки и снежинок", муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. "Урожайная", муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; "Новогодняя хороводная", муз. С. Шайдар; "Пошла млада за водой", рус. 

нар. песня, обраб. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры. 

Игры. "Не выпустим", муз. Т. Ломовой; "Будь ловким!", муз. Н. Ладухина; "Ищи игрушку", "Найди себе пару", латв. нар. мелодия, обраб. 

Т. Попатенко. 

Игры с пением. "Колпачок", "Ворон", рус. нар. песни; "Заинька", рус. нар. песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; "Как на тоненький 

ледок", рус. нар. песня, обраб. А. Рубца. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Музыкальное лото", "Ступеньки", "Где мои детки?", "Мама и детки". Развитие чувства ритма. 

"Определи по ритму", "Ритмические полоски", "Учись танцевать", "Ищи".  

Развитие тембрового слуха. "На чем играю?", "Музыкальные загадки", "Музыкальный домик". 

Развитие диатонического слуха. "Громко, тихо запоем", "Звенящие колокольчики". 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. "Будь внимательным", "Буратино", "Музыкальный магазин", "Времена года", "Наши 

песни". 

Инсценировки и музыкальные спектакли. "Где был, Иванушка?", рус. нар. мелодия, обраб. М. Иорданского; "Моя любимая кукла", автор 



Т. Коренева; "Полянка" (музыкальная играсказка), муз. Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества "Я полю, полю лук", муз. Е. Тиличеевой; "Вальс кошки", муз. В. Золотарева; "Гори, гори 

ясно!", рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; "А я по лугу", рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. "Дон-дон", рус. нар. песня, обраб. Р. Рустамова; "Гори, гори ясно!", рус. нар. мелодия; 

"Часики", муз. С. Вольфензона. 

 

От 6 лет до 7 лет. 

 

Слушание. "Колыбельная", муз. В. Моцарта; "Осень" (из цикла "Времена года" А. Вивальди); "Октябрь" (из цикла "Времена года" П. 

Чайковского); "Детская полька", муз. М. Глинки; "Море", "Белка", муз. Н. Римского- Корсакова (из оперы "Сказка о царе Салтане"); 

"Итальянская полька", муз. С. Рахманинова; "Танец с саблями", муз. А. Хачатуряна; "Пляска птиц", муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы 

"Снегурочка"); "Рассвет на Москве-реке", муз. М. Мусоргского (вступление к опере "Хованщина"). 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Бубенчики", "Наш дом", "Дудка", "Кукушечка", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "В 

школу", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "Котя-коток", "Колыбельная", "Горошина", муз. В. Карасевой; "Качели", муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Долинова. 

Песни. "Листопад", муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; "Здравствуй, Родина моя!", муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; "Зимняя песенка", 

муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; "Елка", муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. 3. Петровой; "Самая хорошая", муз. В. Иванникова, сл. 

О. Фадеевой; "Хорошо у нас в саду", муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; "Новогодний хоровод", муз. Т. Попатенко; "Новогодняя хороводная", 

муз. С. Шнайдера; "Песенка про бабушку", муз. М. Парцхаладзе; "До свиданья, детский сад", муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; "Мы теперь 

ученики", муз. Г. Струве; "Праздник Победы", муз. М. Парцхаладзе; "Песня о Москве", муз. Г. Свиридова. 

Песенное творчество. "Веселая песенка", муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; "Плясовая", муз. Т. Ломовой; "Весной", муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. "Марш", муз. М. Робера; "Бег", "Цветные флажки", муз. Е. Тиличеевой; "Кто лучше скачет?", "Шагают девочки и 

мальчики", муз. В. Золотарева; поднимай и скрещивай флажки ("Этюд", муз. К. Гуритта); полоскать платочки: "Ой, утушка луговая", рус. нар. 

мелодия, обраб. Т. Ломовой; "Упражнение с кубиками", муз. С. Соснина. 

Этюды. "Медведи пляшут", муз. М. Красева; Показывай направление ("Марш", муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему 

("Ах ты, береза", рус. нар. мелодия); "Попрыгунья", "Лягушки и аисты", муз. В. Витлина. 

Танцы и пляски. "Задорный танец", муз. В. Золотарева; "Полька", муз. В. Косенко; "Вальс", муз. Е. Макарова; "Яблочко", муз. Р. Глиэра 

(из балета "Красный мак"); "Прялица", рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; "Сударушка", рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова. 

Характерные танцы. "Танец снежинок", муз. А. Жилина; "Выход к пляске медвежат", муз. М. Красева; "Матрешки", муз. Ю. Слонова, сл. 

Л. Некрасовой. 

Хороводы. "Выйду ль я на реченьку", рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; "На горе-то калина", рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. 

 

Игры. Кот и мыши", муз. Т. Ломовой; "Кто скорей?", муз. М. Шварца; "Игра с погремушками", муз. Ф. Шуберта "Экоссез"; "Поездка", 

"Пастух и козлята", рус. нар. песня, обраб. В. Трутовского. 



Игры с пением. "Плетень", рус. нар. мелодия "Сеяли девушки", обр. И. Кишко; "Узнай по голосу", муз. В. Ребикова ("Пьеса"); "Теремок", 

рус. нар. песня; "Метелица", "Ой, вставала я ранешенько", рус. нар. песни; "Ищи", муз. Т. Ломовой; "Со вьюном я хожу", рус. нар. песня, обраб. 

А. Гречанинова; "Савка и Гришка", белорус, нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Три поросенка", "Подумай, отгадай", "Звуки разные бывают", "Веселые Петрушки". 

Развитие чувства ритма. "Прогулка в парк", "Выполни задание", "Определи по ритму". Развитие тембрового слуха. "Угадай, на чем 

играю", "Рассказ музыкального инструмента", "Музыкальный домик". 

Развитие диатонического слуха. "Громко-тихо запоем", "Звенящие колокольчики, ищи". 

 Развитие восприятия музыки. "На лугу", "Песня - танец - марш", "Времена года", "Наши любимые произведения". 

Развитие музыкальной памяти. "Назови композитора", "Угадай песню", "Повтори мелодию", "Узнай произведение". 

Инсценировки и музыкальные спектакли. "Как у наших у ворот", рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; "Как на тоненький ледок", рус. 

нар. песня; "На зеленом лугу", рус. нар. мелодия; "Заинька, выходи", рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; "Золушка", авт. Т. Коренева, "Муха-

цокотуха" (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. "Полька", муз. Ю. Чичкова; "Хожу я по улице", рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; "Зимний 

праздник", муз. М. Старокадомского; "Вальс", муз. Е. Макарова; "Тачанка", муз. К. Листова; "Два петуха", муз. С. Разоренова; "Вышли куклы 

танцевать", муз. В. Витлина; "Полька", латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; "Русский перепляс", рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. "Бубенчики", "Гармошка", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "Наш оркестр", муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского "На зеленом лугу", "Во саду ли, в огороде", "Сорока-сорока", рус. нар. мелодии; "Белка" (отрывок из оперы 

"Сказка о царе Салтане", муз. Н. Римского-Корсакова); "Я на горку шла", "Во поле береза стояла", рус. нар. песни; "К нам гости пришли", муз. А. 

Александрова; "Вальс", муз. Е. Тиличеевой. 

 

Произведений изобразительного искусства 
От 3 до 4 лет. 

 

Иллюстрации к книгам: Е.И. Чарушин «Рассказы о животных»; Ю.А. Васнецов к книге Л.Н. Толстого «Три медведя». 

Иллюстрации, репродукции картин: П.П. Кончаловский «Клубника», «Сирень в корзине»; КС. Петров-Водкин «Яблоки на красном 

фоне»; Н.Н. Жуков «Елка в нашей гостиной»; М.И. Климентов «Курица с цыплятами». 

 

От 4 до 5 лет. 

 

Иллюстрации, репродукции картин: И.Е. Репин "Яблоки и листья"; В.М. Васнецов "Снегурочка"; В.А. Тропинин "Девочка с куклой"; А.И. 

Бортников "Весна пришла"; А.Н. Комаров "Наводнение"; И.И. Левитан "Сирень"; И.И. Машков "Рябинка", "Малинка". 

Иллюстрации к книгам: В.В. Лебедев к книге С.Я. Маршака "Усатый- полосатый". 

 

От 5 до 6 лет. 

 

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев "Перед дождем"; И.Е. Репин "Осенний букет"; А.А. Пластов "Первый снег"; И.Э. 



Грабарь "Февральская лазурь"; Б.М. Кустодиев "Масленица"; Ф.В. Сычков "Катание с горы зимой"; И.И. Левитан "Березовая роща", "Зимой в 

лесу"; Т.Н. Яблонская "Весна"; В.Т. Тимофеев "Девочка с ягодами"; И.И. Машков "Натюрморт. Фрукты на блюде"; Ф.П. Толстой "Букет цветов, 

бабочка и птичка"; И.Е. Репин "Стрекоза"; В.М. Васнецов "Ковер-самолет". 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Сестрица Аленушка и братец Иванушка", "Царевна-лягушка", "Василиса Прекрасная". 

 

От 6 до 7 лет. 

 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан "Золотая осень", "Осенний день. Сокольники", "Стога", "Март", "Весна. Большая вода"; 

В.М. Васнецов "Аленушка", "Богатыри", "Иван - царевич на Сером волке", "Гусляры"; Ф.А. Васильев "Перед дождем"; В.Д. Поленов "Золотая 

осень"; И.Ф. Хруцкий "Цветы и плоды"; И.И. Шишкин, К.А. Савицкий "Утро в сосновом лесу", И.И. Шишкин "Рожь"; А.И. Куинджи "Березовая 

роща"; А.А. Пластов "Летом", "Сенокос"; И.С. Остроухов "Золотая осень", З.Е. Серебрякова "За завтраком"; В.А. Серов "Девочка с персиками"; 

А.С. Степанов "Катание на Масленицу"; И.Э. Грабарь "Зимнее утро"; Ю. Кугач "Накануне праздника"; А.К. Саврасов "Грачи прилетели", 

"Ранняя весна"; К.Ф. Юон "Мартовское солнце"; К.С. Петров - Водкин "Утренний натюрморт"; К.Е. Маковский "Дети, бегущие от грозы", 

"Портрет детей художника"; И.И. Ершов "Ксения читает сказки куклам"; М.А. Врубель "Царевна-Лебедь". 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Марья Моревна", "Сказка о царе Салтане", "Сказке о рыбаке и рыбке"; Л.В. Владимирский к книге 

А.Н. Толстой "Приключения Буратино, или Золотой ключик"; Е.М. Рачев "Терем- теремок". 

 

3.1.3. Перечень рекомендованных для семейного просмотра анимационных произведений 

 

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет). 

 

Анимационный сериал "Тима и Тома", студия "Рики", реж. А. Борисова, А. Жидков, О. Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. 

Фильм "Паровозик из Ромашкова", студия Союзмультфильм, реж. В. Дегтярев, 1967. 

Фильм "Как львенок и черепаха пели песню", студия Союзмультфильм, режиссер И. Ковалевская, 1974. 

Фильм "Мама для мамонтенка", студия "Союзмультфильм", режиссер О. Чуркин, 1981. 

Фильм "Катерок", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 1970. 

Фильм "Мешок яблок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Бордзиловский, 1974. 

Фильм "Крошка енот", ТО "Экран", режиссер О. Чуркин, 1974. 

Фильм "Гадкий утенок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев. 

Фильм "Котенок по имени Гав", студия Союзмультфильм, режиссер Л. Атаманов. 

Фильм "Маугли", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Давыдов, 1971. 

Фильм "Кот Леопольд", студия "Экран", режиссер А. Резников, 1975 - 1987. 

Фильм "Рикки-Тикки-Тави", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Снежко-Блоцкой, 1965. 

Фильм "Дюймовочка", студия "Союзмульфильм", режиссер Л. Амальрик, 1964. 

Фильм "Пластилиновая ворона", ТО "Экран", режиссер А. Татарский, 1981. 

Фильм "Каникулы Бонифация", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 1965. 

Фильм "Последний лепесток", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1977. 



Фильм "Умка" и "Умка ищет друга", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Попов, В. Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм "Умка на елке", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Воробьев, 2019. 

Фильм "Сладкая сказка", студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 1970. 

Цикл фильмов "Чебурашка и крокодил Гена", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1969 - 1983. 

Цикл фильмов "38 попугаев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. У фимцев, 1976 - 91. 

Цикл фильмов "Винни-Пух", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 1969 - 1972. 

Фильм "Серая шейка", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Амальрик, В. Полковников, 1948. 

Фильм "Золушка", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Аксенчук, 1979. 

Фильм "Новогодняя сказка", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев, 1972. 

Фильм "Серебряное копытце", студия Союзмультфильм, режиссер Г. Сокольский, 1977. 

Фильм "Щелкунчик", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1973. 

Фильм "Гуси-лебеди", студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов- Вано, А. Снежко-Блоцкая, 1949. 

 Цикл фильмов "Приключение Незнайки и его друзей", студия "ТО Экран", режиссер коллектив авторов, 1971 - 1973. 

 

33.4.2. Для детей старшего дошкольного возраста (6 - 7 лет). 

 

Фильм "Малыш и Карлсон", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1969. 

Фильм "Лягушка-путешественница", студия "Союзмультфильм", режиссеры В. Котеночкин, А. Трусов, 1965. 

Фильм "Варежка", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1967. 

Фильм "Честное слово", студия "Экран", режиссер М. Новогрудская, 1978. 

Фильм "Вовка в тридевятом царстве", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1965. 

Фильм "Заколдованный мальчик", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Снежко-Блоцкая, В. Полковников, 1955. 

Фильм "Золотая антилопа", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1954. 

Фильм "Бременские музыканты", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 1969. 

Фильм "Двенадцать месяцев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, М. Ботов, 1956. 

Фильм "Ежик в тумане", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1975. 

Фильм "Девочка и дельфин", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Зельма, 1979. 

 

Фильм "Верните Рекса", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Пекарь, В. Попов. 1975. 

Фильм "Сказка сказок", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1979. 

Фильм Сериал "Простоквашино" и "Возвращение в Простоквашино" (2 сезона), студия "Союзмультфильм", режиссеры: коллектив 

авторов, 2018. 

Сериал "Смешарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 2004. 

Сериал "Малышарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 2015. 

Сериал "Домовенок Кузя", студия ТО "Экран", режиссер А. Зябликова, 2000 - 2002. 

Сериал "Ну, погоди!", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Котеночкин, 1969. 

Сериал "Фиксики" (4 сезона), компания "Аэроплан", режиссер В. Бедошвили, 2010. 



Сериал "Оранжевая корова" (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова. 

Сериал "Монсики" (2 сезона), студия "Рики", режиссер А. Бахурин. 

 

Сериал "Смешарики. ПИН-КОД", студия "Рики", режиссеры: Р. Соколов, А. Горбунов, Д. Сулейманов и другие. 

Сериал "Зебра в клеточку" (1 сезон), студия "Союзмультфильм", режиссер А. Алексеев, А. Борисова, М. Куликов, А. 

Золотарева, 2020.  
 

Для детей старшего дошкольного возраста (7 - 8 лет). 

 

Полнометражный анимационный фильм "Снежная королева", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм "Аленький цветочек", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм "Сказка о царе Салтане", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 

1984. 

Полнометражный анимационный фильм "Белка и Стрелка. Звездные собаки", киностудия "Центр национального фильма" и ООО "ЦНФ-

Анима, режиссер С. Ушаков, И. Евланникова, 2010. 

Полнометражный анимационный фильм "Суворов: великое путешествие" (6+), студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм "Бемби", студия Walt Disney, режиссер Д. Хэнд, 1942. 

Полнометражный анимационный фильм "Король Лев", студия Walt Disney, режиссер Р. Адлере, 1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм "Мой сосед Тоторо", студия "Ghibli", режиссер X. Миядзаки, 1988. 

Полнометражный анимационный фильм "Рыбка Поньо на утесе", студия "Ghibli", режиссер X. Миядзаки, 2008. 

 

3.1.4. Описание психолого-педагогических и кадровых условий 

 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, наименование должностей которых соответствует 

номенклатуре должностей педагогических работников ГБОУ СОШ №10 СП д/с «Золотая рыбка» непрерывное сопровождение Федеральной 

программы педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в ДОО или в дошкольной группе.  

Сопровождение Программы педагогическими и учебно- вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в ДОО 

или в дошкольной группе является непрерывным. 

Реализация Программы обеспечена руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными 

работниками образовательной организации, а также медицинскими и иными работниками, выполняющими вспомогательные функции. 

В целях   эффективной   реализации ГБОУ СОШ №10 СП д/с «Золотая рыбка» созданы условия для профессионального развития 

педагогических и руководящих кадров, в том числе реализации права педагогов на получение дополнительного профессионального образования 

не реже одного раза в три года за счет средств учреждения и/или учредителя. 

 

3.1.5. Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и 

групповом помещении в соответствии с Программой должны обеспечивать: 



— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным окружением; 

— возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в групповом помещении и кабинете логопеда создает 

возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих 

способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 

взрослого и под его не директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное чередование специально 

организованной образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из 

возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя- логопеда, должна уравновешивать эмоциональный фон каждого 

ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей 

среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

В группе комбинированной направленности, которую посещают моторно неловкие, плохо координированные дети следует уделить 

особое внимание соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не должны быть загромождены 

мебелью, в них должно быть достаточно места для передвижений детей, мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки мебели 

закруглить. 

В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные коррекционно-развивающие задачи, названия некоторых центров 

активности меняются. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда должно соответствовать изучаемой лексической 

теме и только что пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. 

Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно- пространственной среды на прогулочном участке. Предметно- 

пространственная среда прогулочного участка должна обеспечивать возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной 

активности детей. В целом, организация развивающей предметно-пространственной среды должна полностью соответствовать требованиями 

ФГОС ДО, а именно: 

Образовательное пространство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей, особенностям их индивидуального развития и 

содержанию Программы. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 



образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

 наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

3.1.6. Кадровые условия 

 

Воспитание и обучение дошкольников с ТНР осуществляют специально подготовленные высококвалифицированные кадры: учителя- 

дефектологи (олигофренопедагоги, тифлопедагоги, сурдопедагоги), учителя- логопеды, педагоги-психологи, тьюторы, ассистенты-помощники, 

знающие психофизические особенности детей с ОВЗ с учетом их нозологических особенностей и владеющие методиками дифференцированной 

коррекционной работы с ними. 

В штатное расписание Организации, реализующей адаптированную основную образовательную программу ГБОУ СОШ №10 СП д/с 

«Золотая рыбка» г. Кинель для детей с ТНР включены следующие должности: 

- учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование в области логопедии: по  специальности 

«Логопедия» с получением  квалификации «Учитель - логопед»; по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль 

подготовки «Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), профиль подготовки «Дошкольная дефектология» (квалификация/степень – 

бакалавр), либо по магистерской программе этого направления (квалификация/степень – магистр). 

- педагогические работники - воспитатель (включая старшего), педагог-психолог, музыкальный руководитель, руководитель физического 

воспитания, методист, - наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по соответствующему занимаемой 

должности направлению (профилю, квалификации) подготовки имеют удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного 

образования установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим 

образованием имеют удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 



В целях эффективной реализации Программы созданы условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в 

т.ч. их дополнительного профессионального образования. 

Организация должна самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров обеспечивать консультативную поддержку 

руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей с ОВЗ, в том числе реализации программам дополнительного 

образования. Организация должна осуществлять организационно- методическое сопровождение процесса реализации Программы. В рамках 

работы с педагогическим коллективом рекомендуется предусмотреть повышение информированности педагогов о детях с ОВЗ разных 

нозологических групп; формирование педагогической позиции; профилактику синдрома профессионального выгорания; сопровождение 

педагогов через постоянную систему консультирования и специальных курсов повышения квалификации. 

 

3.1.7. Режим дня 

 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и способствовать их гармоничному развитию (согласно 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением 

главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2) 

Режим дня предусматривает следующие виды деятельности в течение дня: непосредственно образовательную деятельность, проведение 

режимных моментов, сон, организацию прогулок, разных видов деятельности в утренний и вечерний отрезки времени, самостоятельную 

деятельность детей. 

При осуществлении режимных моментов учитываются также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне и питании) 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, т.к. аппетит и сон 

малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, 

постоянство и постепенность. 

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизическим особенностям дошкольника 



 Организация режима дня с учетом теплого и холодного периода года. 

 Режим строится в соответствии с СанПиН, но, исходя их условий учреждения 

 
ОСНОВНОЙ РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

с 01.09.2023 по 31.05.2024 

Реализуется при благоприятных погодных условиях, в отсутствие карантина. 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

 Возрастные группы 

Режимный момент Группы младшего 

возраста 

(3-4 года) 

Группы среднего 

возраста 

(4-5 лет) 

Группы старшего 

возраста 

(5-6 лет) 

Группы подгот. к школе возраста 

(6-7 лет) 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

Прием детей, осмотр, свободная игра, индивидуальная работа. 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10/ 10мин. 8.00 – 8.10/ 10мин. 8.00 – 8.10/ 10мин. 8.00 – 8.10/ 10мин. 

Утренний круг 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры. Развитие КГН и навыков 

самообслуживания. 

8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Подготовка к проведению занятий. Общение детей по интересам. 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Занятие (1) 9.00 – 9.15/ 15мин. 

 

9.00 – 9.20/ 20мин. 

 

9.00 – 9.25/ 25мин. 

 

9.00 – 9.30/ 30мин. 

 

Динамическая пауза. Самостоятельные игры. Подготовка к следующему 

занятию. 

9.15 – 9.25 9.20 – 9.50 9.25 – 9.35 9.30 – 9.40 

Занятие (2) 9.25 – 9.40/ 15мин. 

 

9.50 – 10.10/ 20мин. 

 

9.35 – 10.00/ 25мин. 

 

9.40 – 10.10/ 30мин. 

 

Самостоятельные игры. Развитие КГН и навыков самообслуживания. 9.40 – 10.30 10.10-10.30 10.00 – 10.30 10.10-10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 

Занятие (3) - - - 10.40 – 11.10/30мин. 

 

Самостоятельные игры. - 10.40-11.10 10.40-11.10 - 

Подготовка к прогулке. Развитие КГН и навыков самообслуживания. 10.40 – 10.50 11.10-11.20 11.10-11.20 11.10-11.20 

Утренняя прогулка 10.50 – 11.45 

55 мин. 

11.20 – 12.15 

55 мин 

11.20 – 12.15 

55 мин 

11.20 – 12.15 

55 мин 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Развитие КГН и навыков 

самообслуживания. Подготовка к обеду. 

11.45 – 12.00 12.15 – 12.30 12.15 – 12.30 12.15 – 12.30 

Обед.  Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры. 12.00 – 12.30 12.30 – 13.00 12.30 – 13.00 12.30 – 13.00 

Чтение перед сном.Дневной сон Развитие КГН и навыков самообслуживания. 

Постепенный подъем. Профилактические, закаливающие (оздоровительные) 

процедуры. Бодрящая гимнастика. 

12.30 – 15.30/ 3ч 13.00 – 15.30/ 2,5ч 13.00 – 15.30/ 2,5ч 13.00 – 15.30/ 2,5ч 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

Полдник 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

Занятие (3) -  - 16.00 – 16.25/ 25мин. - 

Вечерний круг. Самостоятельные игры. Совместная деятельность. 15.45-16.25 15.45-16.25 - 15.45-16.25 

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. Возвращение с прогулки. 16.25 – 18.30 /2 часа 5 

мин. 

16.25 – 18.30 /2 часа 5 

мин. 

16.25 – 18.30 /2 часа 5 

мин. 

16.25 – 18.30 /2 часа 5 мин. 

Гигиенические процедуры. Развитие КГН и навыков самообслуживания. 

Подготовка к ужину.. Ужин. Игры. Уход детей домой. 
18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 

 

 
 

 

 

 



 

ОСНОВНОЙ РЕЖИМ ДНЯ НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

с 01.06.2024 по 31.08.2024 

Реализуется при благоприятных погодных условиях, в отсутствие карантина. 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

 Возрастные группы 

Режимный момент Группы младшего 

возраста 

(3-4 года) 

Группы среднего 

возраста 

(4-5 лет) 

Группы старшего 

возраста 

(5-6 лет) 

Группы подгот. к школе возраста 

(6-7 лет) 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

Прием детей, осмотр, свободная игра, индивидуальная 

работа. 

НА УЛИЦЕ 7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10/ 10мин. 8.00 – 8.10/ 10мин. 8.00 – 8.10/ 10мин. 8.00 – 8.10/ 10мин. 

Возвращение с улицы 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры. Развитие КГН и навыков 

самообслуживания. 

8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.50/ 20мин. 8.30 – 8.50/ 20мин. 8.30 – 8.50/ 20мин. 8.30 – 8.50/ 20мин. 

Утренний круг.  Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми. 

Самостоятельные игры. 

8.50 – 9.30 8.50 – 9.30 8.50 – 9.30 8.50 – 9.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке. Утренняя прогулка. Игры, совместная деятельность 

воспитателя с детьми. Самостоятельные игры. 

9.30 – 11.45 

2ч 15мин. 

9.30 – 12.15 

2ч15мин. 

9.30 – 12.15 

2ч15мин. 

9.30 – 12.15 

2ч15мин. 

Занятие  

Или совместная деятельность воспитателя с детьми. 

НА УЛИЦЕ 15мин. 20мин. 25мин. 30мин. 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Развитие КГН и навыков 

самообслуживания. Подготовка к обеду. 

11.45 – 12.00 12.15 – 12.30 12.15 – 12.30 12.15 – 12.30 

Обед 12.00 – 12.30 12.30 – 13.00 12.30 – 13.00 12.30 – 13.00 

Чтение перед сном. .Дневной сон Развитие КГН и навыков самообслуживания. 

Постепенный подъем. Профилактические, закаливающие (оздоровительные) 

процедуры. Бодрящая гимнастика. 

12.30 – 15.30/ 3ч 13.00 – 15.30/ 2,5ч 13.00 – 15.30/ 2,5ч 13.00 – 15.30/ 2,5ч 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

Полдник 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

Вечерний круг. Самостоятельные игры. Совместная деятельность. Подготовка к 

прогулке 

15.45-16.25 15.45-16.25 15.45-16.25 15.45-16.25 

Вечерняя прогулка.  16.25 – 18.10 / 1 час 45 

мин. 
16.25 – 18.10 / 1 час 45 

мин. 
16.25 – 18.10 / 1 час 45 

мин. 
16.25 – 18.10 / 1 час 45 мин. 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Развитие КГН и навыков 

самообслуживания. Подготовка к ужину. 

17.50 – 18.10 17.50 – 18.10 18.00 – 18.15 18.00 – 18.15 

Ужин. Игры. Уход детей домой. 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 

 

 

Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во вторую половину дня. В группах детей среднего и старшего 

дошкольного возраста непосредственно организованная деятельность (НОД) планируются не чаще 2-3-х раз в неделю. Перерывы составляют не 

менее 10 минут. В середине проводится физкультминутка (продолжительность 2-3 минуты). Занятия по музыкальному развитию и физической 

культуре проводятся со всей группой. 

Проводится каникулярная неделя – зимняя – первая рабочая неделя января. Для воспитанников проводится непосредственно 

образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся, а только спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и другие, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

Организация сна 



Дневной сон для детей дошкольного возраста составляет 3,0 – 2,5 часа (в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2). 

Детей с трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и поднимаются последними. При организации сна учитываются 

следующие правила: 

1. В момент подготовки ко сну обеспечивается спокойная обстановка, шумные игры исключаются за 30 

минут до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем первыми ложиться в 

постель. 

3. Спальню перед сном проветривается со снижением температуры воздуха в помещении на 3-5 градусов. 4. Во время сна

 детей в спальне обязательно присутствует воспитатель или его помощник. 

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

6. Осуществляется правильная побудка детей, дается возможность 5-10 минут полежать, но не задерживаются в постели.  

В  2023-2024у.г. ДО реализует образовательную программу (ОП), адаптированную  образовательную программу для детей с ОВЗ (АОП) 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, психологофизиологические особенности воспитанников. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

- Режим работы ДО; 

- График работы ДО; 

- Праздничные дни; 

- Оздоровительный период; 

- Организация образовательного процесса; 

- Регламентирование образовательного процесса; 

- Сроки проведения педагогической диагностики индивидуального развития детей; 

- Комплектация групп  в ДО 

Режим работы ДО -пятидневная рабочая неделя-понедельник-пятница; 

-режим работы групп: 12 часов с 8.00 до 19. 00ч. 

-в субботу, воскресенье - выходные дни 

График работы ДО 12 часов (7.00-19.00) 

Продолжительность учебного года Учебный год -36 недель 1-е полугодие – 17 недель 

2-е полугодие -19 недель 

Праздничные дни День народного единства 04.11. 

День защитника Отечества 23.02. 

Международный женский день 08.03. 

Праздник Весны и Труда 01.05. 

День Победы 09.05.. 



День России 12.06. 

Оздоровительный период Летний оздоровительный период 01.06.-31.08. 90 дней 

 

Организация образовательного процесса  

Регламентирование 

образовательного процесса 

Возрастная категория 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Учебный год 

Продолжительность занятия  Не более 15 минут Не более 20 

минут 

Не более 25 минут Не более 30 минут 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более 

30 минут 40 минут 50минут или 75 минут  при 

организации 1 занятия 

после дневного сна 

90 минут 

Продолжительность перерывов 

между занятиями, не менее 

10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее 

2-х минут 2-х минут 2-х минут 2-х минут 

Организация занятий  по 

физическому развитию  

Возрастная категория 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Длительность 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Примечание  В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях двигательная деятельность по 

физическому развитию организуется на открытом воздухе 

 

Учебный план - является нормативным документом, определяющим виды деятельности с дошкольниками и устанавливающим объем 

времени, отводимого на проведение непрерывной образовательной деятельности: Содержание образовательного процесса включает 

совокупность пяти образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, реализуются в рамках основных направлений развития ребёнка – физического, социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и предполагает интеграцию образовательных областей и обеспечивают организацию различных видов 

детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

 

 

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных программ, методик, форм организации 

образовательной работы.   



 

  Список методических пособий: 

 Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности (формирование эстетического отношения к миру) - М.: ИД «Цветной мир», 2018. – 144с 

 Антонов Ю.Е., Левина Л.В. Как научить детей любить Родину. – АРКТИ, 2003 

 Дыбина О.В. Что было до… Игры – путешествия в прошлое предметов. - М.: ТЦ Сфера, 2001 

 Карачунская Т.Н. Музейная педагогика и изобразительная деятельность в ДОУ:интегрированные занятия. - М.: ТЦ Сфера, 2005 

 Карнаухова И. Русские богатыри: Былины и героические сказки.- М.: Махаон, 2009.- 256 с. 

 Косарева В.Н. Народная культура и традиции: занятия с детьми 3-7 лет.- Волгоград: Учитель,2013 – 166 с. 

 Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

 Программа. Учебно-методическое пособие.- 2-е изд., переабот. и доп.- СПб: Детство – Пресс,1998 – 304 с. 

 Князева О.П., Махнаева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. –СПб., Детство – Пресс, 1998 

 Кондрыкинская Л.А. С чего начинается Родина? (опыт работы по патриотическомувоспитанию в ДОУ). - М.: ТЦ Сфера, 2004 

 Майорова Н.О. Русская история. Проект Энциклопедия малыша. Серия Моя первая книга.-М.: Белый город, 2006 – 144с. 

 Маслова Е.Н. Музейная педагогика в детском саду – СПБ., 2007 

 Паршукова И.Л. Проектная деятельность в ДОУ. - СПб.: ЛОИРО, 2011.-с.139. 

 Рыжова Н.А., Логинова Л.В., Данюкова А.И. Мини – музеи в детском саду – М.: Линка-Пресс, 2008 

 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. -160с. 

 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Конспекты современных форм организации детских видов 

деятельности. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. -208с. 

 Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е. идр., Формирование культуры безопасности.. Планирование образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе: методическое пособие. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

 Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е. идр., Формирование культуры безопасности.. Планирование образовательной деятельности в старшей  

группе: методическое пособие. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

 Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е. идр., Формирование культуры безопасности.. Планирование образовательной деятельности в средней  

группе: методическое пособие. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности для 4-5 лет. Дидактический материал - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

 Тимофеева Л.Л., Королева Н.И..Формирование культуры безопасности.Взаимодействие с семьей и ДОО. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 



 Качанова И.А., Лялина   Л.А.  Традиционные игры в детском саду. М.: ТЦ Сфера, 2017. -128с 

 Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Парциальная программа. Учебно-методическое 

пособие. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 304с.: ил. 

 Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа социально – коммуникативного развития и социального воспитания 

дошкольников. – И.: ТЦ Сфера, 2017.-160с. 

 Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет по социально – коммуникативному  развитию и 

социальному  воспитанию / Под ред. Коломийченко Л.В. – И.: ТЦ Сфера, 2018.-176с. 

 Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 5-6  лет по социально – коммуникативному  развитию и 

социальному  воспитанию / Под ред. Коломийченко Л.В. – И.: ТЦ Сфера, 2018.-192с. 

 Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 6-7 лет по социально – коммуникативному  развитию и 

социальному  воспитанию / Под ред. Коломийченко Л.В. – И.: ТЦ Сфера, 2018.-320с. 

 Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. Учебно-методическое пособие к парциальной программе «Умные 

пальчики»  - М.: ИД «Цветной мир», 2017. – 144с 

 Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая  группа. Учебно-методическое пособие к парциальной программе «Умные 

пальчики»  - М.: ИД «Цветной мир», 2017. – 176с 

 Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе  группа. Учебно-методическое пособие к парциальной 

программе «Умные пальчики»  - М.: ИД «Цветной мир», 2017. – 192с 

 Лыкова И.А. Демонстрационный материал конструируем в детском саду в осенний период к парциальной программе «Умные пальчики». 

Средняя группа.  -М.: ИД «Цветной мир» 

 Лыкова И.А. Демонстрационный материал конструируем в детском саду в зимний  период к парциальной программе «Умные пальчики». 

Средняя группа.  -М.: ИД «Цветной мир» 

 Лыкова И.А. Демонстрационный материал конструируем в детском саду в весенний период к парциальной программе «Умные 

пальчики». Средняя группа.  -М.: ИД «Цветной мир» 

 Лыкова И.А. Демонстрационный материал конструируем в детском саду в осенний период к парциальной программе «Умные пальчики». 

Старшая   группа.  -М.: ИД «Цветной мир» 

 Лыкова И.А. Демонстрационный материал конструируем в детском саду в зимний период к парциальной программе «Умные пальчики». 

Старшая   группа.  -М.: ИД «Цветной мир» 

 Лыкова И.А. Демонстрационный материал конструируем в детском саду в весенний период к парциальной программе «Умные 

пальчики». Старшая   группа.  -М.: ИД «Цветной мир» 

 Лыкова И.А. Демонстрационный материал конструируем в детском саду в осенний период к парциальной программе «Умные пальчики». 

Подготовительная к школе  группа.  -М.: ИД «Цветной мир» 



 Лыкова И.А. Демонстрационный материал конструируем в детском саду в зимний  период к парциальной программе «Умные пальчики». 

Подготовительная к школе  группа.  -М.: ИД «Цветной мир» 

 Лыкова И.А. Демонстрационный материал конструируем в детском саду в весенний период к парциальной программе «Умные 

пальчики». Подготовительная к школе  группа.  -М.: ИД «Цветной мир» 

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для детей 4-5 лет. Методические рекомендации. Часть 2. – 

Изд. 5-е, доп. и перераб. -М.: Ювента, 2018.-128с. 

 Петерсон Л.Г. Игралочка – ступенька к школе. Практический курс математики для дошкольников. Методические рекомендации. Часть 

3.- М.: БИНОМ.  Лаборатория  знаний , 2017.-208с. 

 Петерсон Л.Г. Игралочка – ступенька к школе. Практический курс математики для дошкольников. Методические рекомендации. Часть 4 

(1-2).- М.: БИНОМ.  Лаборатория  знаний , 2018.-320с. 

 Наш дом – природа. Программа по экологическому образованию дошкольников/ Н.А. Рыжова. –М.: Линка – Пресс, 2017 

 Ушакова О.С., Артюхова И.С. Развитие речи. Игры и конспекты занятий. Средняя  группа детского сада. –М.: Издательство  «Бином. 

Лаборатория знаний», 2018.- 96 с. 

 Ушакова О.С., Артюхова И.С. Развитие речи. Игры и конспекты занятий. Старшая группа детского сада. –М.: Издательство  «Бином. 

Лаборатория знаний», 2018.- 128 с. 

 Ушакова О.С., Артюхова И.С. Развитие речи. Игры и конспекты занятий. Подготовительная к школе  группа детского сада. –М.: 

Издательство  «Бином. Лаборатория знаний», 2018.- 128 с. 

 Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. «Речевое развитие детей раннего возраста»- М.: ООО «Русское слово- учебник», 2019 

 Комарова  Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с детьми  4-5 лет. – 2-е изд., исп.и доп.- М.: МОЗАИКА 

–СИНТЕЗ, 2021 

 Комарова  Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. – 2-е изд., исп.и доп.- М.: МОЗАИКА 

–СИНТЕЗ, 2021 

 Комарова  Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с детьми  6-7  лет. – 2-е изд., исп.и доп.- М.: 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2021 

 Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей 3–7 лет. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2017. 

 Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти. Программа музыкального воспитания детей 3-7 лет. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2017. 

 Васюкова Н.Е., Лыкова И.А. Сказка в детском саду. Проектирование образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

– М.: Цветной мир, 2014. 

 Васюкова Н.Е., Лыкова И.А., Шипунова В.А. Фольклор в детском саду. Проектирование образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие». М.: Цветной мир, 2014. 

 Л.И. Пензулаева   Физическая культура в детском саду средняя  группа- - М.-Мозаика- Синтез, 2018 

 Л.И. Пензулаева   Физическая культура в детском саду старшая  группа- - М.-Мозаика- Синтез, 2018 



 Л.И. Пензулаева   Физическая культура в детском саду подготовительная к школе  группа- - М.-Мозаика- Синтез, 2018 

 Л.И. Пензулаева   Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет- - М.-Мозаика- Синтез, 2018 

 Т.Е.Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду: Комплексы упражнений для работы с детьми 2-3 лет.- М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

IV. Дополнительный раздел программы  

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее - АОП) для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее - 

ТНР) ГБОУ СОШ №10 СП детский сад «Золотая рыбка» г.Кинель, дальнейшем АОП для ТНР (далее - Программа), предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ) посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. Программа 

ориентирована на детей от 3-х до 7-ми лет с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи). 

 

4.2. Используемые Программы 

Программа составлена с учетом Федеральной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей 

с тяжёлыми нарушениями речи. http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его 

исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых 

является семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, 

интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает первый опыт социального взаимодействия. На 

протяжении какого-то времени семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека 

включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и 

наиболее важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с семьей. 

Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов – 

активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, 

формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, 

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

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс 

для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей и признания приоритетности 



родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия в жизни ДОО.  

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

– коммуникативно - деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в 

воспитательно- образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в 

семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание открытого информационного пространства. 

Формы взаимодействия с родителями 

В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

1. Информационные (рекламные буклеты, листовки; справочно- информационная служба по вопросам образования дошкольников 

для жителей микрорайона; публикации, выступления в СМИ; информационные корзины, «Почтовый ящик»; памятки и информационные письма 

для родителей; наглядная психолого-педагогическая пропаганда и др.) 

2. Организационные (родительские собрания, праздники «Начало учебного года», «Конец учебного года» с участием детей, 

родителей и педагогов (родители знакомятся с образовательными задачами на учебный год и результатами детей на конец учебного года); 

анкетирование, создание общественных родительских организаций; конференции; педсоветы с участием родителей; брифинги и др.). 

3. Просветительские (родительские гостиные; Школа для родителей; консультирование; тематические встречи; организация 

тематических выставок литературы; тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые столы и др.). 

4. Организационно-деятельностные (совместный с родителями педагогический мониторинг развития детей; совместные детско- 

родительские проекты; выставки работ, выполненные детьми и их родителями; совместные вернисажи; участие в мастер-классах 

самостоятельное проведение); совместное творчество детей, родителей и педагогов; создание семейного портфолио; помощь в сборе природного 

и бросового материала для творческой деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве детского сада; помощь в подготовке журналов 

для родителей, буклетов, видеофильмов о жизни детей в детском саду; участие в качестве модераторов и участников родительских форумов на 

Интернет- сайте ДОО; помощь в подготовке электронной рассылки с советами для родителей или фотоотчётом о прошедшем мероприятии; 

участие в экспертизе качества развивающей предметно-пространственной среды и др.). 

5. Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием родителей; чтение детям сказок, рассказывание историй; 

беседы с детьми на различные темы; театральные представления с участием родителей; совместные клубы по интересам; сопровождение детей 

во время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья, Благотворительных марафонах, «Клубном часе» и 

др.) 

Планируемые результаты работы с родителями: 

– организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 



– гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 

 


