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Общие положения. 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения – детского сада 

«Алѐнушка» – (далее Программа) разработана в соответствии федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 

1155) (далее – ФГОС ДО) и федеральной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования (Приказ Минпросвещения Российской Федерации от 24 ноября 

2022 г. № 1022) (далее - ФАОП ДО, ФАОП).  

Общие положения образовательной программы дошкольного образования 

соответствуют ФАОП ДО. 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

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

2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155); 

 Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования (Приказ Минпросвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 

1022); 

 Приказ Минпросвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 

2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

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

общественного питания населения»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (с изменениями на 30 декабря 2022 

года); 

 Распоряжение Правительства   Российской   Федерации   от   29.05.2015   г.   №   

999-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

 Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Закон об образовании Тульской области от 30 сентября 2013 года № 1989-ЗТО (с 

изменениями на 29 ноября 2022 года); 

 Закон Тульской области от 29.11.2022 № 123-ЗТО "О внесении изменений в Закон 

Тульской области «Об образовании» [Электронный ресурс] 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7100202211290012; 

 приказ министерства образования Тульской области от 19.05.2023 № 976 «Об 

организационных мероприятиях по подготовке к введению федеральной образовательной 

программы дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7100202211290012
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программы дошкольного образования, расположенных на территории Тульской области, с 

1 сентября 2023 года»; 

 приказ управления образования администрации города Тулы от 04.05.2023 года № 

105-осн «О подготовке и реализации образовательных программ дошкольного 

образования, соответствующих федеральной образовательной и федеральной 

адаптированной образовательной программам дошкольного образования, в 

муниципальных образовательных учреждениях с 01.09.2023»; 

 методические рекомендации по разработке образовательной программы 

дошкольного образования в образовательных организациях Тульской области, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного 

образования, 2023; 

 устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения – 

детского сада «Алѐнушка» (далее – МАДОУ, ДОУ, ДОО, учреждение, образовательная 

организация); 

 лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

 программа развития ДОУ.  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования реализуется 

в группах компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи (тя-

желым нарушением речи) (далее ОНР, ТНР), рассчитана на два года обучения (дети 5-6, 6-

7 лет). Прием в данную группу осуществляется на основании заявлений родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся, заключения психолого-медико-

педагогической комиссии (далее – ПМПК). Программа реализуется на государственном 

языке Российской Федерации.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Стандарта. Объем обязательной части Программы 

составляет не менее 60% от ее общего объема; объем части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%.  

Содержание образовательного процесса в обязательной части Программы выстроено 

в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.  

В часть Программы, формируемую участниками образовательных отношений (далее 

в тексте Программы выделены *) включены «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, 

парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной, авторская программа «С чего начинается 

Родина» О.А. Казаковой.  

В часть Программы, формируемую участниками образовательных отношений, 

включены задачи общие для дошкольного уровня МАДОУ. 

 

1. Целевой раздел Программы (обязательная часть). 

1.1. Пояснительная записка 
Целью Программы является: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с 

ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 
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интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

реализация содержания АОП ДО; 

коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

 обеспечение единых для Российской Федерации содержания дошкольного 

образования (далее-ДО) и планируемых результатов освоения образовательной 

программы ДО; 

приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым 

ценностям российского народа - жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России; создание условий для 

формирования ценностного отношения к окружающему миру, становления опыта 

действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе 

учѐта возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного 

возраста с учѐтом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

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

эмоционального благополучия; 

обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребѐнка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и 

развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 
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достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 

Программа построена на следующих принципах ДО, установленных ФГОС ДО: 

-Поддержка разнообразия детства. 

-Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

-Позитивная социализация ребенка. 

-Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и обучающихся. 

-Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений1) 

полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

-Сотрудничество ДОУ с семьей; 

-Возрастная адекватность образования (подбор ДОУ содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся). 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы для 

обучающихся с ОНР: 

- Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

обучающихся: ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

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

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ОНР, оказанию 

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

- Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ОНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и 

учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

- 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. 

- Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: 

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 ОНР 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 ОНР 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 

образовательную программу. При этом за Организацией остаѐтся право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп обучающихся, их психофизических особенностей, 
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запросов родителей (законных представителей). 

  1.2. Возрастные характеристики особенностей развития детей  

дошкольного возраста 

Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет. 

Физическое развитие. Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. 

Дошкольник более совершенно овладевает различными видами движений. Тело 

приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие 

прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают 

движения, которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, 

которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает 

адекватно оценивать результаты своего участия в играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, 

способствует эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение 

к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях 

мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек - мягкие, плавные). К 6 

годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут 

продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. В старшем возрасте продолжают 

совершенствоваться культурно - гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с 

условиями погоды, выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила 

приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки способствуют 

усвоению основ здорового образа жизни.  

Познавательно-речевое развитие. 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 6-ти 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. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно - логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого 

воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные 

истории. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Социально-личностное развитие. 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 шестого года жизни уже 

могут распределять роди до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. 
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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. В трудовой деятельности освоенные ранее 

виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно.  Активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие. В изобразительной деятельности 5-6 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. 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. 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.  

Возрастная характеристика, контингента детей 6-7лет. 

Физическое развитие. К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому 

он может выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. 

Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. 

Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. 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, 
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заботиться о нем. Владеет культурно - гигиеническими навыками и понимает их 

необходимость.  

Социально-личностное развитие. К семи годам у ребенка ярко проявляется 

уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию 

в совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции 

поведения, преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. 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. Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 

взрослого решать различные 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.). В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года 

жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающих характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия 

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

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

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

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не 

просто как покупатель/, а как покупатель мама). Если логика игры требует появления 

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

роль, взятую ранее. Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого 

и сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых 

контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной 

переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью 

эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие 

собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех 

или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень 

обрадуется»).  

Познавательно-речевое развитие. Происходит активное развитие диалогической речи. 

Диалог детей приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. 

В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется 

новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у 

них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с 

незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. У детей продолжает 

развиваться речь:  ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

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

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно - образным мышлением появляются  

элементы словесно-логического  мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения 

и рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто  приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится 

произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 
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достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к печатному слову, 

математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым 

анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.  

         Художественно-эстетическое развитие. В изобразительной деятельности детей 6-7 

лет рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно 

рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: 

мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение 

человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются 

пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную 

форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-

ми годам передать конкретные свойства предмета с натуры. К 7 годам дети в 

значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. 

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В 

этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного материала. 

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 

задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности 

по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и 

своих возможностях. Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 

Ребенок определяет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и 

выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник 

может самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 

1.2.1.Характеристики особенностей  развития детей старшего дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР). 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети 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 
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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 — открои). 

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 .  

В 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 3го 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 
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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:^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). 
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 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 
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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. Нарушение звукослоговой 

структуры слов проявляются у детей в различных вариантах искажения 

звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти. 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (по Т.Б. 

Филичевой). 

 Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 

дифференциация звуков. Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей 

в различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно 

удерживать в памяти  грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации 

(бибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), 

сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены 

слогов (кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 

показателем незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого уровня речевого 

развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на 

разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых 

животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, 

пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и 

видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). При обозначении действий и признаков 

предметов дети используют типовые и сходные названия (прямоугольный — квадрат, 

перебежал — бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 

значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном 

употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик — 

быстрый). В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны 

достаточная сформированность лексических средств языка и умения устанавливать 

системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно 

легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер 

предмета (большой — маленький), пространственную противоположность (далеко — 

близко), оценочную характеристику (плохой — хороший). Дети испытывают трудности 
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при выражении антонимических отношений абстрактных слов (бег — хождение, бежать, 

ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, 

невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения (молодость — 

немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). Недостаточный уровень 

сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании и 

употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный как яблоко трактуется 

ребенком как много съел яблок). При наличии необходимого запаса слов, обозначающих 

профессии, у детей возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и 

женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы 

словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка вместо 

скрипачка).Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо 

домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище). Стойкими 

остаются ошибки при употреблении уменьшительноласкательных суффиксов (гнездко — 

гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). На фоне использования многих 

сложных слов, часто встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, 

вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов 

(лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). Сложности возникают при 

дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, 

отодвинуть — двинуть). 

1.3. Планируемые результаты реализации Программы 
В соответствии со ФГОС специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к 

концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

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

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ОНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

1.3.1. Планируемые результаты в дошкольном возрасте. 

1.3.1.1. Планируемые результаты на этапе завершения освоения Программы (к концу 

дошкольного возраста): 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

 составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 
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 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных); 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

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

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

 определяет времена года, части суток; 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

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

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

 составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

 составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы 

из личного опыта; 

 владеет предпосылками овладения грамотой; 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

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

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

1.4. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

1.4.1. Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов 

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

склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Она позволяет выявлять особенности и динамику развития ребѐнка, 

составлять на основе полученных данных индивидуальные образовательные маршруты 

освоения образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, 

содержание и организацию образовательной деятельности. 

1.4.2. Цели педагогической диагностики, а также особенности еѐ проведения 

определяются требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться 

оценка индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогом в рамках 

педагогической диагностики. Вопрос о еѐ проведении для получения информации о 

динамике возрастного развития ребѐнка и успешности освоения им Программы, формах 

организации и методах решается непосредственно ДОО. 

1.4.3. Специфика педагогической диагностики достижения планируемых 

образовательных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

планируемые результаты освоения образовательной программы ДО заданы как 

целевые ориентиры ДО и представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребѐнка на разных этапах дошкольного детства; 

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей; 

освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на 

оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой 

определяется эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее 

планирование. 

1.4.4. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

1.4.5. Периодичность проведения педагогической диагностики определяется ДОУ. 

Оптимальным является еѐ проведение на начальном этапе освоения ребѐнком 

образовательной программы в зависимости от времени его поступления в дошкольную 

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

возрастной группой (заключительная, финальная диагностика). При проведении 

диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период пребывания ребѐнка 
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в группе. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить 

индивидуальную динамику развития ребѐнка. 

1.4.6. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится 

педагогом в произвольной форме на основе малоформализованных диагностических 

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

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

диагностических ситуаций. При необходимости педагог может использовать специальные 

методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития. 

1.4.7. Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребѐнка. 

Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных 

этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог 

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

исследовательской, изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях 

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

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

особенности проявления ребѐнком личностных качеств, деятельностных умений, 

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

конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребѐнка, педагог обращает внимание на частоту 

проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребѐнка в 

деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень устойчивости 

показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону 

актуального и ближайшего развития ребѐнка. Инициативность свидетельствует о 

проявлении субъектности ребѐнка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог 

выбирает самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения 

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

отразив показатели возрастного развития ребѐнка и критерии их оценивания. Фиксация 

данных наблюдения позволит педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии 

ребѐнка на определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную 

деятельность с учѐтом индивидуальных особенностей развития ребѐнка и его 

потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной 

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

виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей 

действительности и другое. 

1.4.8. Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе 

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

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

качественные характеристики существенно дополнят результаты наблюдения за 

продуктивной деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и 

другой деятельностью). 

1.4.9. Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на 

основе которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует развивающую 

предметно-пространственной среды (далее-РППС), мотивирующую активную творческую 

деятельность обучающихся, составляет индивидуальные образовательные маршруты 

освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует 

образовательный процесс. 

1.4.10. При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, 
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причин возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие 

ребѐнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и оказания адресной 

психологической помощи. 

1.4.11. Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов 

обучающихся с ОНР, направлена на оценивание созданных ДОУ условий в процессе 

образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ на основе достижения детьми с ОНР планируемых результатов 

освоения Программы. 

1.4.12. Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ОНР; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ОНР;  

не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

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

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

1.4.13. Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

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

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

могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного 

и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы МАДОУ 

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

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

1.4.14. 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 ОНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОНР. 

1.4.15. ДОУ самостоятельно выбирает инструменты педагогической и 

психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его динамики. 

1.4.16. В соответствии со ФГОС и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

- поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ; 

- учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях 

современного общества; 

- ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОНР; 
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- обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников ДОУ в соответствии:  

разнообразия вариантов развития обучающихся с ОНР в дошкольном детстве; 

разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

- представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ОНР на уровне ДОУ, учредителя, региона, 

страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

 

1.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена методами и формами организации работы с детьми, которые в наибольшей 

степени соответствуют возможностям, интересам и потребностям участников 

образовательных отношений, включая инновационную деятельность детского сада. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

направлена на:  

- формирование у детей привычки к здоровому образу жизни, основ безопасности;  

- патриотическую и нравственную направленность через освоение социокультурного 

пространства;  

- развитие личности через приобщение к культурному наследию страны и города;  

- формирование у обучающихся необходимого набора компетенций будущего 

профессионального самоопределения, профессиональной мобильности в динамично 

меняющихся экономических условиях, в том числе с изменением своей социально-

трудовой роли (организация самозанятости). 

1.5.1. «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина.  

• Программа ориентирована на детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи и 

рассчитана на 2 учебных года (старшая и подготовительная к школе группы для детей с 

нарушениями речи(ОНР)).  

Принципы и подходы к формированию Программы  Программа имеет в своей 

основе следующие принципы:  

• Принцип индивидуального психолого-педагогического сопровождения.  

• Принцип поддержки творческой и социальной успешности воспитанников.  

• Принцип здоровьесберегающего сопровождения детей в образовательном 

процессе. 

 • Проектный подход к организации образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

 • Принцип комплексности коррекционной работы, предполагающий интеграцию 

усилий разных специалистов. 

 Принципы формирования программы основаны на особенностях и традициях 

организации образовательного процесса, сложившиеся в ДОУ. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста с ОНР.  

Программа  разработана для воспитания и обучения дошкольников с такими нарушениями 

речи как общее недоразвитие речи (II и III уровней).   

Программа  для детей с нарушениями речи строится на основе общих 

закономерностей развития детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 

развитии психических процессов.   

Дети одной возрастной категории, посещающие логопедическую группу,  могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе 
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индивидуального образовательного маршрута, определяемого требованиями Программы, 

учитывается не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка.   

Таким образом, Программа  для детей с нарушениями речи  направлена на:  

• охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественноэстетическое) 

развитие, коррекцию нарушений речевого развития;  

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения;  

• раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм 

образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе;  

• использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с нарушениями речи модели образовательного процесса, основанной 

на реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства 

диагностики, коррекции и развития;  

• реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепление здоровья детей.  

Целостное содержание Программы для детей с нарушениями речи обеспечивает 

целенаправленную и последовательную работы по всем направлениями развития детей с 

нарушениями речи.  

Планируемые результаты в дошкольном возрасте реализации «Программы 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина:   

Речевое развитие детей старшей группы (5-6 лет) с ОНР: 

Формирование 

произносительной 

стороны речи 

 

Выработка 

дифференцирова 

нных движений 

органов 

артикуляционног о 

аппарата. 

Закрепление и 

автоматизация 

навыков 

правильного 

произношения 

имеющихся в речи 

детей звуков: [а], 

[у], [о], [э], [и], [м], 

[м'], [н], [н'], [п], 

[п'], [т], [т'], [к], 

[к'], [ф], [ф'], [в], 

[в'], [б], [б'], [г], 

[г'], [х], [х'].  

Вызывать 

Звуковой анализ и 

синтез 

 

 

Выделять гласные 

звуки из ряда дру-

гих звуков. Выде-

лять ударный глас-

ный из начала сло-

ва. Выделять пер-

вый и последний 

согласный в слове. 

Дифференцировать 

звуки на слух, вы-

делять их в ряде 

других звуков, сло-

гов и слов. Опреде-

лять место звука в 

слове. Выполнять 

анализ и синтез об-

ратных и прямых 

слогов.   Выполнять 

анализ и синтез од-

носложных слов 

Лексико-

грамматические 

категории 

 

Употреблять 

множественное 

число 

существительных 

(утка – утки). 

Употреблять формы 

родительного 

падежа с предлогом 

У (У Тани – сапоги). 

Согласовывать 

притяжательные 

местоимения мой, 

моя, мое с 

существительными 

по родам. 

Употреблять 

глаголы 

прошедшего 

времени во 

множественном 

Связная речь 

 

 

 

Составлять 

предложения по 

демонстрации 

действий, опорным 

словам,  вопросам, 

по картине. 

Объединять эти 

предложения в 

короткий текст. 

Распространять 

предложения путем 

введения 

однородных слов. 

Составлять 

рассказы по 

картине, серии 

картин, 

пересказывать. 

Заучивать 

стихотворения. 
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отсутствующие 

звуки:, [л], [л'], [с], 

[с'], [з], [з'], [ц], [р], 

[р'] [ш], [ж], [ч], 

[щ], и закреплять 

их на уровне 

слогов, слов, 

предложений. 

Дифференциаци я 

звуков. 

(лак, стул…). Пре-

образовывать слоги 

и слова путем изме-

нения одного звука 

(от – ут, лак – бак). 

Уметь выделять 

фишками разного 

цвета гласные и со-

гласные звуки. 

Уметь составлять 

звукослоговую схе-

му слова. Работа 

над ударением. 

Начинается воспи-

тание навыков чте-

ния прямых и об-

ратных слогов. 

Употреблять терми-

ны «звук», «слог», 

«слово», «предло-

жение», «гласный 

звук», «согласный 

звук», «твердый 

звук», «мягкий 

звук». Учатся де-

лить слова на слоги. 

числе. 

Согласовывать 

прилагательные с 

существительными в 

роде, числе, падеже 

(синий пояс, синяя 

ваза, синее пальто, 

сини цветы). 

Образовывать 

относительные 

прилагательные. 

Согласовывать 

числительные с 

существительными. 

Подбирать 

однокоренные слова. 

Образовывать 

сложные слова. 

Образовывать 

уменьшительную 

форму 

существительных. 

Подбирать 

приставочные 

глаголы. 

Употреблять 

предложные 

конструкции. 

Подирать слова с 

противоположным 

значением. 

Образовывать 

существительные от 

глаголов и наоборот. 

Употреблять 

сложносочиненные 

предложения с 

разными 

придаточными. 

Составлять разные 

типы рассказов. 

 

Речевое развитие детей подготовительной к школе группы (6-7 лет) с ОНР: 

Формирование 

произносительной 

стороны речи 

Звуковой анализ и 

синтез 

Лексико-

грамматические 

категории 

Связная речь 

Правильно артикули-

ровать все звуки речи в 

различных фонетиче-

ских позициях и фор-

мах речи; 

Четко 

дифференцировать все 

изученные звуки; За-

крепление и автомати-

зацию навыков пра-

вильного произноше-

ния имеющихся в речи 

детей звуков: [а], [у], 

- правильно 

артикулировать все 

звуки речи в 

различных 

позициях; 

-четко 

дифференцировать 

все изученные 

звуки; 

-различать понятия 

«звук», «твердый 

звук», «мягкий 

звук», «глухой 

Учить образованию 

множественного 

числа существи-

тельных; 

o нескло-

няемые имена суще-

ствительные (паль-

то, какао, пиани-

но...), 

o слова с 

беглыми гласными 

(огни, львы, куски) 

-с подвижным уда-

Учить монологиче-

ской речи (рассказ и 

описательный рас-

сказ). 

Продолжать учить 

пересказу и 

описательному 

рассказу, отвечать 

на вопросы по 

содержанию, 

ставить вопросы к 

текстам. 

Составление 
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[о], [э], [и], [м], [м'], 

[н], [н'], [п], [п'], [т], 

[т'], [к], [к'], [ф], [ф'], 

[в], [в'], [б], [б'], [г], 

[г'], [х], [х']. 

Вызывать отсутству-

ющие звуки:, [л], [л'], 

[с], [с'], [з], [з'], [ц], [р], 

[р'], [ш], [ж], [ч], [щ], 

закреплять их на 

уровне слогов, слов, 

предложений. Диффе-

ренциация звуков. 

звук», «звонкий 

звук», «слог», 

«предложение» на 

практическом 

уровне; 

-называть 

последовательност

ь слов в 

предложении, 

слогов и звуков в 

словах; 

-производить 

элементарный 

звуковой анализ и 

синтез; 

-читать и 

правильно 

понимать 

прочитанное в 

пределах 

изученной 

программы; 

-

дифференцировать 

звуки на слух, 

выделять их в ряде 

других звуков, 

слогов и слов. 

-определять место 

звука в слове. 

-преобразовывать 

слоги и слова 

путем изменения 

одного звука (от - 

ут, лак - бак). 

-выкладывать из 

букв разрезной 

азбуки и печатать 

слова различного 

слогового состава. 

рением (окна, поля, 

доски, простыни.); 

-с чередованием со-

гласных 

(уши, друзья.); 

-основой на мягкий 

звук 

(стулья, деревья, 

крылья.); 

-непродуктивными 

суффиксами (теля-

та, зверята.). -

образовании Р.п. 

мн.ч. существитель-

ных 

- самостоятельно 

составлять предло-

жения из слов, дан-

ных в иной после-

довательности, 

Работа над предло-

жением, использо-

вать термин «пред-

ложение»; 

 - учить детей пра-

вильно строить про-

стые предложения 

- наблюдать связь 

слов в словосочета-

ниях и предложени-

ях 

- распространять 

предложения второ-

степенными и одно-

родными членами, 

- правильно строить 

сложные предложе-

ния. 

- словоизменения 

(по родам, числам, 

падежам, временам). 

связного текста из 

отдельных 

предложений, 

включающих 

существительное 

(или сочетания 

прилагательных 

или числительных 

с 

существительным) в 

разных падежах. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров, которые 

определены для детей на этапе завершения дошкольного образования в группе 

компенсирующей направленности. К целевым ориентирам дошкольного образования (на 

этапе завершения дошкольного образования) относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  
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• Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

• Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности.  

• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

• Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности.  

• Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты.  

• Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.  

• Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям.  

• У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры в логопедической работе. 

Ребѐнок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; 

- продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; сложноподчиненных предложений с использование подчинительных 

союзов; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания; 

- умеет составлять творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа; 

- способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план); 

- осуществляет операции фонематического синтеза; владеет понятиями «слово» и 

«слог», «предложение»; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 



      
 

25 
 

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

Пособия, используемые для проведения педагогической диагностики 

индивидуального развития детей при реализации Программы части, формируемой 

участниками образовательных отношений):  

 Филичева Т. Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста». - М.: Просвещение, 2010; 

 Н. В. Нищева. «Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением 

речи (ОНР) с 4 до 7 лет». — СПб., «Детство-пресс», 2013; 

 Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста, под ред. Е. А. Стребелевой. - М.: «Просвещение», 2009. 

 

1.5.2. Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.А.Авдеева, О.Н.Князева, Р.Б.Стеркина. 

 Цель: Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего 

мира). 

Задачи: 

- формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе; 

- воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям; 

- формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах 

поведения в них; 

- формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

При реализации этих цели и задач обязательно соблюдается принцип возрастной 

адресности: одно и то же содержание по теме используется для работы в разных 

возрастных группах с большим или меньшим наполнением и воспитатель подбирает 

методы, соответствующие возрастным особенностям. 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста по 

выбранному направлению. 

Программа охватывает возрастные группы: среднюю группу (4-5 лет), старшую 

группу (5-6 лет) и подготовительную к школе группу (6-7 лет). 

 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения Программы (к концу 

дошкольного возраста), части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализации парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной: 

• у детей сформированы знания об осторожном обращении с опасными предметами 

и правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми;  

• развиты у детей основы экологической культуры и становления у него ценностей 

бережного отношения к природе, а также строению человеческого организма; 

• сформированы у детей ценности для здорового образа жизни; 

• сформированы у детей знания безопасного поведения детей во дворе, на улице, в 

общественном транспорте. 
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Пособия, используемые для проведения педагогической диагностики 

индивидуального развития детей при реализации Программы части, формируемой 

участниками образовательных отношений): педагогическая диагностика по парциальной 

программе «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.А. Авдеевой, О.Н. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

 

1.5.3. Авторская программа «С чего начинается Родина» О.А. Казаковой. 

Цель - формирование у дошкольников любви к родному краю, Родине. 

Задачи: 

• развивать эмоционально-ценностное отношение к семье, дому, улице, краю, 

стране; 

• формировать умение ориентироваться в ближайшем природном и культурном 

окружении; 

• формировать интерес к настоящему и прошлому родного края; 

• развивать бережное отношение к городу (достопримечательности, культура, 

природа); 

• воспитывать чувство гордости за своих земляков, ответственности за все, что 

происходит в городе, сопричастности к нему. 

Региональный компонент реализуется интегрировано в образовательной 

деятельности, а также в совместной деятельности воспитателя и детей. 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста по 

выбранному направлению. 

Программа охватывает подготовительную к школе группу (6-7 лет). 

 

Планируемые результаты в дошкольном возрасте реализации авторской программы 

О.А.Казаковой  «С чего начинается Родина»: 

• сформированы  чувства истории, чувства времени; 

• дети знают основные музееведческие и культурологические термины; 

• сформированы нравственные ориентиры у детей: чувства исторической значимости 

Тульского края, гордости за свою родину; 

• приобщены дети к эстетическим ценностям; 

• развиты  у детей творческое мышления, воображение, фантазия; 

• дети умеют анализировать результаты; 

• сформирован устойчивый интерес к музею. 

 

Пособия, используемые для проведения педагогической диагностики 

индивидуального развития детей при реализации Программы части, формируемой 

участниками образовательных отношений): педагогическая диагностика по авторской 

программе «С чего начинается Родина» О.А. Казаковой. 

 

2. Содержательный раздел Программы (обязательная часть). 

2.1. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по 

образовательным областям 
2.1.1. Программа определяет содержательные линии образовательной деятельности, 

реализуемые ДОУ по основным направлениям развития детей дошкольного возраста 

(социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, 

физического развития). 

2.1.2. В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание 

образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной 

группе детей в возрасте от пяти лет до семи лет. Представлены задачи воспитания, 
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направленные на приобщение детей к ценностям российского народа, формирование у 

них ценностного отношения к окружающему миру. 

Более конкретное и дифференцированное по возрастам описание воспитательных 

задач приводится в Программе воспитания. 

2.1.3. Социально-коммуникативное развитие.  

В области социально-коммуникативного развития ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР), с учѐтом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

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

ные ценности; 

развития общения и взаимодействия ребенка с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 

педагогическим работником и другими детьми; 

становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагоги-

ческим работником, 

формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; формирования 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирования основ без-

опасного поведения в быту, социуме, природе; развития коммуникативных и социальных 

навыков ребенка с ТНР (ОНР); развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР (ОНР) 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 гендерной и семейной 

принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

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

речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

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 ОНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей 

и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам; 

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 
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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 ОНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с 

педагогическим работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У 

обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о 

предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на 

улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 

организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды 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 ОНР. 

2.1.4. Познавательное развитие. 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами образо-

вательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

формирования познавательных действий, становления сознания; 

развития воображения и творческой активности; 

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

щего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, разме-

ре, 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, 
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многообразии стран и народов мира; развития представлений о виртуальной среде, о 

возможностях и рисках интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 

обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними 

и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

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

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у обучающихся с ОНР 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 ОНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

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

задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

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

цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости 

настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

2.1.5. 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 ре-

чи; 

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; форми-

рование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамо-

те; 

профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи обучающихся с ОНР. 
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В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой дея-

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и яв-

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

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи обучаю-

щихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием 

приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным про-

изведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей 

функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со педагогическим работником, а затем самостоятельно детям предла-

гается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности дей-

ствий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной актив-

ности обучающихся с ОНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально ор-

ганизованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межлич-

ностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой дея-

тельности. 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 повсе-

дневном общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и дру-

гих видов развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи 

для познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на во-

просы «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 обсуж-

дают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, кото-

рые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

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

развитию речи обучающихся с ОНР 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 нару-

шениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопеди-

ческой работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

2.1.6. Художественно-эстетическое развитие. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание 

условий для: 

развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, озна-

комления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобрази-

тельного), в том числе народного творчества; 

развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фолькло-

ра; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в во-

площении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительно-

сти, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творче-
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ства. Программа относит к образовательной области художественно-эстетического разви-

тия приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искус-

ству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

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

ственно-творческой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего до-

школьного возраста. 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления деть-

ми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте пред-

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

может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллек-

тивная 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 обуча-

ющихся 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 мате-

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

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональ-

ный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изоб-

разительной деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвен-

ный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-

образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание дет-

ских 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 вы-

разительности (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 про-

должают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения само-

дельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических работни-

ков. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применя-

ются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической куль-

туре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия 

звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыха-

тельных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя - логопеда, музы-

кального руководителя и воспитателей. 

2.1.7. Физическое развитие. 
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В области физического развития ребенка основными задачами образовательной дея-

тельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в пита-

нии, 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 по-

движными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогиче-

ские работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к сво-

ему 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. Педа-

гогические работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, наце-

ленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиениче-

ских навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в оздорови-

тельных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития пред-

ставлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание разви-

тию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагоги-

ческие работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудовани-

ем как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и другое); по-

движные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют полу-

чению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной 

системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным иг-

рам, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; 

побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортив-

ные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на конь-

ках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной ак-

тивности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ОНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 

жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентрично-

сти в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преем-

ственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминоч-

ная, 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 регулиро-

вать свое психо-эмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и тор-

можения. 
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Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осо-

знанной 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 физ-

культура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, 

остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными эле-

ментами, спортивные праздники и развлечения.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, са-

мостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблю-

дать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогиче-

ские работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкуль-

турных 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 ОНР в различные иг-

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

люстративный и аудиальный материал, вязанный с личной гигиеной, режимом дня, здоро-

вым 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 сре-

ду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье 

рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучаю-

щихся с ОНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (за-

конных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего чело-

века, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить 

обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначе-

нием отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые пред-

ставления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осо-

знанно 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 без-

опасных 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 нездоро-

вья. 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы  и средства реализации Программы. 
2.2.1.  Форма получения образования - дошкольная организация.   Форма обучения – 

очная. 
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2.2.2. При наличии потребности в ДОУ может быть организовано сетевая форма 

реализации программы, а так же с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

2.2.3.Социальное партнерство предоставляет возможность ДОУ привлекать 

дополнительные ресурсы для воспитания детей дошкольного возраста, организации и 

совершенствования образовательного процесса, в том числе и по направлениям программ 

части ООП, формируемой участниками образовательных отношений; для разностороннего 

развития воспитанников, их социализации:  

- Государственное учреждение культуры Тульской области «Объединение «Истори-

ко-краеведческий и художественный музей»; 

- ФГБОУ ВО«ТГПУ им. Л. Н. Толстого»; 

- ГОУ ДПО ТО « ИПК ППРО ТО»; 

- ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»; 

- ГУЗ Детская городская клиническая больница г. Тулы; 

- Территориальная ПМПК № 4; 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

психолого-педагогического и социального сопровождения». 

ДОУ взаимодействует с объектами социального окружения на основании взаимных 

договоров, через разные формы и виды совместной деятельности. Это даѐт возможность 

привлекать ресурсы социального партнерства для разностороннего развития наших вос-

питанников, их социализации, а также, совместно с вышеперечисленными организациями 

и семьями воспитанников, разрабатывать и реализовывать различные проекты и              

мероприятия. 

2.2.4. При реализации Программы дошкольного образования используются 

различные образовательные технологии: 

1. Здоровьесберегающие образовательные технологии 

Цель этих технологий - становление осознанного отношения ребѐнка к здоровью и 

жизни человека, накопление знаний о здоровье и развитие умения оберегать, 

поддерживать и сохранять его, обретение валеологической компетентности, позволяющей 

дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, 

психологической самопомощи и помощи.  

Методы и приемы здоровьесберегающих образовательных технологий 

-Занятия по физкультуре и ОБЖ, спортивные праздники 

-ежедневная утренняя гимнастика 

-гимнастика после дневного сна 

-физкультминутки 

-циклограмма двигательной активности 

-подвижные игры на воздухе 

-организация обучения элементам спортивных игр и упражнениям (на воздухе) 

-организация посильной трудовой деятельности на воздухе 

-самостоятельная двигательная деятельность на воздухе 

-индивидуальная работа по развитию движений на воздухе и в группе 

-целевые прогулки 

-соблюдение питьевого режима 

-дыхательная гимнастика 

-сквозное проветривание 

-воздушные ванны в течение дня 

соблюдение теплового, светового, температурного  режима 

-проведение недели здоровья (начало апреля) 

2. Технологии проектной деятельности  
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Цель: Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения 

детей в сферу межличностного взаимодействия. 

Педагоги, активно использующие проектную технологию в воспитании и обучении 

дошкольников, единодушно отмечают, что организованная по ней жизнедеятельность в 

детском саду позволяет лучше узнать воспитанников, проникнуть во внутренний мир 

ребенка. 

Классификация учебных проектов: 

•  «игровые»— детские занятия, участие в групповой деятельности (игры, народные 

танцы, драматизации, разного рода развлечения); 

•  «экскурсионные», направленные на изучение проблем, связанных с окружающей 

природой и общественной жизнью; 

•   «повествовательные», при разработке которых дети учатся передавать свои 

впечатления и чувства в устной, письменной, вокальной художественной (картина), 

музыкальной (игра на рояле) формах; 

• «конструктивные», нацеленные на создание конкретного полезного продукта: 

сколачивание скворечника, устройство клумб. 

3. Технология исследовательской деятельности. 

В воспитательно-образовательном процессе ДОУ исследовательская деятельность 

носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги ДОУ, а 

также вовлекаются родители и другие члены семьи. Родители могут быть не только 

источниками информации, реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе 

работы над проектом, но и стать непосредственными участниками образовательного 

процесса. Они могут обогатить свой педагогический опыт, испытать чувство 

сопричастности и удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка. Основной целью 

проектного метода в дошкольном учреждении является развитие свободной творческой 

личности, которое определяется задачами развития и задачами исследовательской 

деятельности детей. 

Методы и приемы организации экспериментально – исследовательской 

 деятельности: 

- эвристические беседы; 

- постановка и решение вопросов проблемного характера; 

- наблюдения; 

- моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе); 

- опыты; 

- фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов,  трудовой 

деятельности; 

- «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 

- подражание голосам и звукам природы; 

- использование художественного слова; 

- дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие  

ситуации; 

- трудовые поручения, действия. 

 4. Информационно - коммуникативные технологии. 

1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, 

группы, кабинетов (сканирование, интернет, принтер, презентация). 

2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со   

сценариями праздников и других мероприятий. 

3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и 

зарубежья. 

4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не писать 

отчеты и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в дальнейшем 

только вносить необходимые изменения. 
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5. Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности 

образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей в процессе 

проведения родительских собраний. 

 5. Личностно - ориентированная технология. 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы дошкольного 

образования личность ребенка, обеспечение комфортных условий в семье и дошкольном 

учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализация имеющихся 

природных потенциалов. 

Личностно-ориентированная технология реализуется в развивающей среде, 

отвечающей требованиям содержания новых образовательных программ. 

Отмечаются попытки создания условий личностно-ориентированных 

взаимодействий с детьми в развивающем пространстве, позволяющей ребенку проявить 

собственную активность, наиболее полно реализовать себя. 

Однако, сегодняшняя ситуация в дошкольных учреждениях не всегда позволяет 

говорить о том, что педагоги полностью приступили к реализации идей личностно-

ориентированных технологий, именно предоставление возможности детям для 

самореализации в игре, режим жизни перегружен различными занятиями, на игру остается 

мало времени. 

В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными 

направлениями выделяются: 

• гуманно-личностные технологии, отличающиеся своей гуманистической 

сущностью психолого-терапевтической направленностью на оказание помощи ребенку с 

ослабленным здоровьем, в период адаптации к условиям дошкольного учреждения. 

•   технология сотрудничества реализует принцип демократизации дошкольного 

образования, равенство в отношениях педагога с ребенком, партнерство в системе 

взаимоотношений «Взрослый - ребенок». Педагог и дети создают условия развивающей 

среды, изготавливают пособия, игрушки, подарки к праздникам. Совместно определяют 

разнообразную творческую деятельность (игры, труд, концерты, праздники, развлечения). 

Таким образом, специфика технологического подхода состоит в том, чтобы 

воспитательно-образовательный процесс должен гарантировать достижение поставленных 

целей. В соответствии с этим в технологическом подходе к обучению выделяются: 

•         постановка целей и их максимальное уточнение (воспитание и обучение с 

ориентацией на достижение результата; 

•         подготовка методических пособий (демонстрационный и раздаточный) в 

соответствии с учебными целями и задачами; 

•         оценка актуального развития дошкольника, коррекция отклонений, 

направленная на достижение целей; 

•         заключительная оценка результата - уровень развития дошкольника. 

Личностно-ориентированные технологии противопоставляют авторитарному, 

обезличенному и обездушенному подходу к ребенку в традиционной технологии – 

атмосферу любви, заботы, сотрудничества, создают условия для творчества личности.  

6. Игровая технология. 

Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть учебного 

процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее включаются 

последовательно: 

•         игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные 

признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

•         группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

•         группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать 

реальные явления от нереальных; 

•          группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на 

слово, фонематический слух, смекалку и др. 
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   Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и 

образовательной работы детского сада и решением его основных задач.  

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

2.3.1.Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации 

Программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями 

детей: 

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 ребѐнка; 

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). 

2.3.2. Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагоги 

используют 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). 

2.3.3. При организации обучения традиционные методы (словесные, наглядные, 

практические) дополняются методами, в основу которых положен характер 

познавательной деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется 

информация, организуются действия ребѐнка 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 еѐ 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, 
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познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков 

сотрудничества и другое. Выполняя совместные проекты, дети получают представления о 

своих возможностях, умениях, потребностях. 

2.3.4. Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагоги учитывают 

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 используется комплекс методов. 

2.3.5. 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. 

2.3.6. 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). 

2.3.7. Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не 

только от учѐта возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых 

образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний 

детей. Признание приоритетной субъективной позиции ребѐнка в образовательном 

процессе является определяющей при выборе форм, методов и средств; субъектные 

проявления ребѐнка 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. 

2.3.8. Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств 

реализации Федеральной программы, адекватных образовательным потребностям и 

предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и 

обучения обеспечивает их вариативность. 

2.3.9. Формы, способы, методы и средства организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможности педагогического коллектива и ДОУ в целом по реализации задач части, 

формируемаой участниками образовательных отношений. 

Формы работы с детьми 

Совместная деятельность воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Беседа Сюжетно-ролевая игра  
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Дидактическая игра  

Игровая ситуация, тренинг  

Сюжетно-ролевая игра  

Рассматривание иллюстраций, 

репродукций, тематических альбомов 

Чтение художественной литературы 

Подвижная игра (народная) 

Продуктивная деятельность 

Настольно-печатная ирга  

Работа в уголке самостоятельной 

изобразительной деятельности (свободное 

рисование по впечатлениям)  

Уголок книги (подбор детской 

литературы, тематических альбомов, 

наборов открыток 

 

Методы работы с детьми 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

повышающие 

эмоциональную 

активность 

Методы и приемы 

установления связи 

между различными 

видами 

деятельности 

Методы 

коррекции и 

уточнения 

представлений об 

окружающем мире 

• наблюдения 

• вопросы к детям 

• проблемные 

ситуации 

• установление 

причинных связей 

• экспериментирование 

• обследование 

• решение логических 

задач 

• использование 

наглядности 

(фотографии, 

иллюстрации, 

репродукции и т.д.) 

 мотивирование 

детской 

деятельности 

 игры и игровые 

ситуации 

 сюрпризные 

моменты 

 элементы 

новизны 

 драматизация 

 художественное 

 слово 

 (использование 

 фольклора: 

 загадки, считалки, 

 песенки, 

 поговорки и т.д.) 

 перспективное 

планирование 

работы с детьми 

 использование 

детьми знаний и 

умений, 

 полученных 

на других занятиях 

 переключение 

на другой вид 

деятельности 

• повторение 

• упражнение 

• наблюдение 

• сравнительн

ый анализ 

• ситуация 

выбора 

• индивидуал

ьная 

беседа 

• обсуждение 

способа действия 

 

 

 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы: 

 Создавать условия для реализации планов и замыслов детей. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать личные достижения детей. 

 Поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу. 

 Создавать условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
2.4.1. Образовательная деятельность в ДОУ 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. 

2.4.2. Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность 

педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых 
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образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может 

выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребѐнком, где, взаимодействуя с ребѐнком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребѐнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребѐнка с педагогом, при которой ребѐнок и педагог - 

равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на 

правах участника деятельности на всех этапах еѐ 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 еѐ 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). 

2.4.3. Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребѐнка, 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. 

2.4.4. 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. 

2.4.5. Игра занимает центральное место в жизни ребѐнка, являясь преобладающим 

видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности 

ребѐнка, 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. 

2.4.5.1. Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: 

обучающую, познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, 

коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, 

психотерапевтическую и другие. 

2.4.5.2. 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 ребѐнка 

приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 
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2.4.5.3. Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребѐнка и 

становления его личности, педагог максимально использует все варианты еѐ применения в 

ДО. 

2.4.6. Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребѐнка. Основная задача педагога в утренний 

отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОУ, создать 

у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

2.4.6.1. Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает в себя: 

коррекционную работу; 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

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

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

практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

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

наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

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

комнатными растениями и другое); 

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, 

лепка и другое); 

оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

2.4.6.2. 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 учѐтом 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 действующими санитарными 

правилами и нормативами. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин 

фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и 

педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать 

самостоятельно. 

2.4.6.3. 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; 
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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 ДОУ; 

свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

проведение спортивных праздников (при необходимости). 

2.4.6.4. Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, 

может включать: 

коррекционную работу; 

индивидуальную работу по заданиям специалистов; 

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). 

2.4.7. Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 

различные центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания 

и другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребѐнком 

еѐ 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). 

2.4.8. 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 ребѐнку возможность проявить свою 

субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных 

видов детских инициатив: 

в игровой практике ребѐнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 
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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. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
2.5.1. Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. 

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

танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить 

такие важные составляющие эмоционального благополучия ребѐнка ДОУ как уверенность 

в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

2.5.2. Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребѐнок приходит в ДОУ и 

вторая половина дня. 

2.5.3. Любая деятельность ребѐнка в ДОУ 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. 

2.5.4. Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие 

условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 

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

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребѐнка в 

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

деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями 

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

уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребѐнка 

творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 

ребѐнка в ДОУ, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 
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5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать 

игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности 

и желания ребѐнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 

обращать внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать 

ребѐнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело 

до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего 

результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в 

случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к еѐ дозированию. Если 

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

обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать 

приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку 

ребѐнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребѐнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. 

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

со стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические 

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

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

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

стремление к самостоятельности, старается определять для детей все более сложные 

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

поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребѐнка за стремление к 

таким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших 

затруднений. 

2.5.6. Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд 

способов и приемов. 

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

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

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

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

активизировать имеющийся у ребѐнка прошлый опыт. 

2) У ребѐнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

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

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

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

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

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

самостоятельных, инициативных действий. 

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

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

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

ребѐнку, уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень 

чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребѐнком универсальных 

умений организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: 

поставить цель (или принять еѐ от педагога), обдумать способы еѐ достижения, 
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осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог 

использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой 

замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 

самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребѐнка, активизирует его 

желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержку инициативности ребѐнка. В пространстве группы появляются предметы, 

побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые 

игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в 

починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и 

прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают 

радость открытия и познания. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся. 
2.6.1. Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьями 

обучающихся дошкольного возраста являются: 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОУ и 

семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

2.6.2. Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять 

воспитательные действия родителей (законных представителей) детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов. 

2.6.3. Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных 

задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а 

также об образовательной программе, реализуемой в ДОУ; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, 

психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, 

развития и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как 

базовой основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнѐрских 

отношений с родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

2.6.4. Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

должно придерживаться следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребѐнка: в соответствии с 

Законом об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только 

есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребѐнка; 
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2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна 

актуальная информация об особенностях пребывания ребѐнка в группе; каждому из 

родителей (законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в 

ДОУ; между педагогами и родителями (законными представителями) необходим обмен 

информацией об особенностях развития ребѐнка в ДОУ и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 

педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу 

необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный 

настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными представителями); важно 

этично и разумно использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и 

со стороны родителей (законных представителей) в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при 

взаимодействии необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности 

родителей (законных представителей) в отношении образования ребѐнка, отношение к 

педагогу и ДОУ, проводимым мероприятиям; возможности включения родителей 

(законных представителей) в совместное решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 

необходимо учитывать особенности и характер отношений ребѐнка с родителями 

(законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей 

младенческого и раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития 

детей. 

2.6.5. Деятельность педагогического коллектива ДОУ по построению 

взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется по нескольким направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о 

семье каждого обучающегося, еѐ запросах в отношении охраны здоровья и развития 

ребѐнка; об уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей); а также планирование работы с семьей с учѐтом результатов 

проведенного анализа; согласование воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического 

развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных 

методов обучения и воспитания детей определенного возраста; ознакомление с 

актуальной информацией о государственной политике в области ДО, включая 

информирование о мерах господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; 

информирование об особенностях реализуемой в ДОУ образовательной программы; 

условиях пребывания ребѐнка в группе ДОУ; содержании и методах образовательной 

работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей 

(законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребѐнком, преодоления 

возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях 

семьи; особенностей поведения и взаимодействия ребѐнка со сверстниками и педагогом; 

возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного 

взаимодействия с детьми младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам 

организации и участия в детских деятельностях, образовательном процессе и другому. 

2.6.6. Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых 

образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 

поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; разработку и реализацию 

образовательных проектов ДОУ совместно с семьей. 
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2.6.7. Особое внимание в просветительской деятельности ДОУ уделяется 

повышению уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

здоровьесбережения ребѐнка. 

Реализация данной темы осуществляется в процессе следующих направлений 

просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и 

психическое здоровье ребѐнка (рациональная организация режима дня ребѐнка, 

правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, 

благоприятный психологический микроклимат в семье и спокойное общение с ребѐнком и 

другое), о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред здоровью ребѐнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 

рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по 

эпидемическим показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях ДОУ и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в ДОУ; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на 

развитие детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий 

(нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; 

проблемы социализации и общения и другое). 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей 

повышается за счет привлечения к тематическим встречам профильных специалистов 

(логопедов, психологов,медиков, нейропсихологов, физиологов, IT-специалистов и 

других).  

В ДОУ существует система договорных отношений, регламентирующих его дея-

тельность. ДОУ  поддерживает прочные отношения с социальными учреждениями города, 

что создает благоприятные возможности для расширения образовательного пространства 

для развития детей, способствует повышению качества образовательных услуг.  

Социальное партнерство предоставляет возможность ДОУ привлекать дополнитель-

ные ресурсы для организации и совершенствования образовательного процесса, в том 

числе и по направлениям программ части Программы, формируемой участниками образо-

вательных отношений; для разностороннего развития воспитанников, их социализации: 

ГУЗ Детская городская клиническая больница г. Тулы, территориальная ПМПК № 4,  му-

ниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр психолого-

педагогического и социального сопровождения». 

ДОУ взаимодействует с объектами социального окружения на основании взаимных 

договоров, через разные формы и виды совместной деятельности. Это даѐт возможность 

привлекать ресурсы социального партнерства для разностороннего развития детей, их со-

циализации, а также, совместно с вышеперечисленными организациями и семьями обуча-

ющихся, разрабатывать и реализовывать различные проекты и  мероприятия. 

2.6.8. Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых 

и (или) индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов 

взаимодействия с родителями (законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, 

социологические срезы, индивидуальные блокноты, "почтовый ящик", педагогические 

беседы с родителями (законными представителями); дни (недели) открытых дверей, 

открытые просмотры занятий и других видов деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые 

родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары-практикумы, тренинги и 
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ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое; 

информационные проспекты, стенды, ширмы, папки-передвижки для родителей 

(законных представителей); журналы и газеты, издаваемые ДОУ для родителей (законных 

представителей), педагогические библиотеки для родителей (законных представителей); 

сайты ДОУ и социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; 

фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей (законных 

представителей) и детей. Включают также и досуговую форму - совместные праздники и 

вечера, семейные спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, 

знакомство с семейными традициями и другое. 

2.6.9. Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность целесообразно использовать специально разработанные (подобранные) 

дидактические материалы для организации совместной деятельности родителей (законных 

представителей) с детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными 

задачами, реализуемыми в ДОУ. Эти материалы должны сопровождаться подробными 

инструкциями по их использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с 

ребѐнком (с учѐтом возрастных особенностей). Кроме того, необходимо активно 

использовать воспитательный потенциал семьи для решения образовательных задач, 

привлекая родителей (законных представителей) к участию в образовательных 

мероприятиях, направленных на решение познавательных и воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между 

семьей и ДОУ является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребѐнка, выяснять причины 

проблем и искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге 

проходит просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по 

вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного ребѐнка, а 

также согласование совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны 

ДОУ и семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребѐнка в освоении 

образовательной программы. 

2.6.10. Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, 

приемы и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих 

перед ними задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества 

позволит педагогам ДОУустанавливать доверительные и партнерские отношения с 

родителями (законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую 

деятельность и достигать основные цели взаимодействия ДОУ с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста. 

2.6.11. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ОНР: 

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача 

периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители 

(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс 

базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и 

привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников ДОУ с родителями (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль 
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родителей (законных представителей) в воспитании и ребенка, выработать единое и 

адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - 

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

прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей)  

в образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической 

позиции по отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребѐнка 

с ОНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе. 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации;

 создание открытого информационного пространства (сайт Организации, 

форум, группы в социальных сетях). 

9. Содержание направлений работы с семьѐй может фиксироваться в АОП ДО как в 

каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором 

раскрываются направления работы дошкольной образовательной организации с 

родителями (законными представителями). 

 

2.7. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы (КРР). 
2.7.1. КРР образование в ДОУ направлено на обеспечение коррекции нарушений 

речи; оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы, их 

разностороннее развитие с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей, 

социальной адаптации. 

2.7.2. КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг 

динамики их развития. КРР в ДОУ осуществляют педагоги, педагоги-психологи, учителя-

логопеды и другие квалифицированные специалисты. 
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2.7.3. ДОУ имеет право и возможность разработать программу КРР в соответствии с 

ФГОС ДО, которая может включать: 

план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий; 

рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, имеющих 

различные ООП и стартовые условия освоения Программы. 

методический инструментарий для реализации диагностических, коррекционно-

развивающих и просветительских задач программы КРР. 

2.7.4. Задачи КРР на уровне ДО: 

 коррекция звукоппроизносительных функций; 

помощь воспитанникам с трудностями социальной адаптации, обусловленными 

различными причинами; 

осуществление индивидуально ориентированной коррекционной и психолого-

педагогической помощи обучающимся с учѐтом особенностей их психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии или психолого-

педагогического консилиума ДОУ (далее - ППК); 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной 

психолого-педагогической помощи по вопросам развития, воспитания, коррекции детей 

дошкольного возраста; 

реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, 

снижению или устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 

2.7.5. КРР организуется: по обоснованному запросу педагогов и родителей 

(законных представителей); на основании результатов психологической диагностики; на 

основании рекомендаций ПМПК, ППК. 

2.7.6. КРР в ДОУ реализуется в форме групповых и (или) индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий.  

2.7.7. Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учѐтом его 

особых образовательных потребностей (далее ООП),на основе рекомендаций ПМПК. 

2.7.8. КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у 

обучающихся дисфункций и особенностей развития (в речевой, эмоциональной, 

коммуникативной, регулятивной сферах) и должна предусматривать индивидуализацию 

психолого-педагогического сопровождения. 

 2.7.9. Программа коррекционной работы предусматривает: 

проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей; 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОНР с 

целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

достижение уровня речевого развития, оптимального для ребѐнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью 

ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

2.7.10.  Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся 

с ОНР); 

социально-коммуникативное развитие; 
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развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся 

с ОНР; 

познавательное развитие, 

развитие высших психических функций; 

коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребѐнка с ОНР; 

различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с ОНР. 

Коррекционная работа является составной частью воспитательно-образовательного 

процесса с детьми групп компенсирующей направленности. Коррекционно-

педагогическое воздействие направлено на устранение речевого дефекта у детей, а также 

на предупреждение возможных трудностей в процессе школьного обучения (подготовка к 

обучению грамоте, профилактика дисграфии, совершенствование познавательных процес-

сов и обеспечение личностной готовности к обучению в школе).  

Специфика содержания дошкольного образования  

в группе компенсирующей направленности 

Образовательные области, 

направления 

развития 

Особенности содержания работы с детьми 

Физическое развитие 

(совершенствование 

функций 

формирующегося 

организма, развитие 

двигательных навыков, 

тонкой ручной 

моторики, зрительно- 

пространственной 

координации). 

Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги 

в организме, формируя необходимые двигательные 

умения и навыки, физические качества и 

способности, направленные на жизнеобеспечение, 

развитие и совершенствование организма. 

В процессе физического воспитания наряду с 

образовательными и оздоровительными решаются 

специальные коррекционные задачи: 

• создание условий, необходимых для защиты, 

сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, 

формирование культурно-гигиенических навыков, 

потребности вести здоровый образ жизни; развитие 

представлений о своем здоровье и о средствах его 

укрепления; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе физического воспитания 

пространственных и временных представлений; 

• формирование в процессе двигательной 

деятельности; 

различных видов познавательной деятельности; 

• развитие морально-волевых качеств личности, 

формирующихся в процессе специальных 

двигательных игр -  занятий, игр, эстафет. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

(обеспечение 

оптимального 

вхождения детей с 

ограниченными 

возможностями (общее 

Основная задача — подготовка детей сообщим 

недоразвитием речи к самостоятельной 

жизнедеятельности. 

• в повседневной жизни путем привлечения 

внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных 

мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, 
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недоразвитие речи) в 

общественную жизнь). 

направленных на развитие представлений о себе, 

окружающих взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения разным видам игр, в которых 

воссоздаются социальные отношения между 

участниками, позволяющие осознанно приобщаться к 

элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений; 

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в 

различных видах деятельности. 

Задача – обучение детей с общим недоразвитием 

речи элементарным трудовым навыкам, умениям 

действовать простейшими инструментами. 

Работа по трудовому воспитанию включает: 

• организацию практической деятельности детей с 

целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков 

хозяйственно-бытового труда и труда в природе; 

• ознакомление с трудом взрослых, с ролью труда в 

жизни людей;  

 воспитание уважения к труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, 

профессии и 

некоторые орудия труда; 

• развитие мелкой моторики в ходе обучения уходу 

за растениями, животными, ручному труду. 

Задача – формирование знаний, умений и навыков, 

связанных с жизнью человека в обществе: 

• пользование общественным транспортом; 

• правила безопасности дорожного движения; 

• домашняя аптечка; 

• пользование электроприборами; 

• поведение в общественных местах; 

• сведения о предметах или явлениях, 

представляющих опасность для человека (огонь, 

травматизм, ядовитые вещества 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

познавательных 

процессов 

и способов умственной 

деятельности; усвоение 

и обогащение знаний о 

природе и обществе; 

развитие 

познавательных 

интересов) 

• сенсорное развитие, в процессе которого у детей 

развиваются все виды восприятия; Сенсорное 

воспитание предполагает развитие мыслительных 

процессов: отождествления, сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех 

сторон речи, способствует обогащению и 

расширению словаря. 

• развитие познавательно исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности; 

• формирование элементарных математических 

представлений; 

• формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей 

Одним из важных факторов, влияющих на овладение 

речью, ее использование в процессе общения, 

является организация речевой среды в группе 
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детского сада и в семье. Для детей с речевыми 

нарушениями работу по этому разделу необходимо 

выстраивать индивидуально: 

• развитие всех компонентов устной речи детей 

(лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи— 

диалогической и монологической форм) в различных 

формах и видах детской деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами 

речи. 

Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми. 

Художественная литература, являясь сокровищницей 

духовного богатства людей, позволяет восполнить 

недостаточность общения детей с ОНР с 

окружающими людьми, расширить кругозор, 

обогатить их жизненный и нравственный опыт. 

Условия эффективности работы: 

• выбирать произведения с учетом доступности их 

содержания жизненному опыту детей; 

• предварительно беседовать о событиях из жизни 

людей 

близких к содержанию литературных произведений и 

проводить заключительную беседу для выяснения 

степени усвоения произведения, осмысления 

причинно-следственной зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к 

произведениям; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• проводить словарную работу; 

• адаптировать тексты по лексическому и 

грамматическому строю с учетом уровня речевого 

развития; 

• предлагать детям отвечать на вопросы и т.д. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(формирование у детей 

эстетического 

отношения к миру, 

накопление 

эстетических 

представлений и 

образов, развитие 

эстетического вкуса, 

художественных 

способностей, освоение 

различных видов 

художественной 

деятельности) 

Изобразительная деятельность способствует: 

• развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений; 

• развитию конструктивных возможностей, 

• формированию представлений о форме, цвете; 

развитию манипулятивной деятельности, укрепление 

мышц рук. 

Задача – слушание детьми музыки, пение, 

музыкально - ритмические движения, танцы, игра на 

музыкальных инструментах. 

Основной формой работы специалистов ДОУ с ребенком с ОВЗ являются 

подгрупповые и индивидуальные занятия, которые проводятся 2—3 раза в неделю в 

соответствии с расписанием педагога. Занятия со специалистами (учителем-логопедом, 
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педагогом-психологом) могут проводиться параллельно с групповыми занятиями. В таком 

случае, пропущенные ребенком групповые занятия дублируются с ним воспитателем во 

вторую половину дня.   

С целью коррекции ОНР учителем-логопедом коррекционно-развивающая работа 

строится на основании «Программы логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина.  В процессе коррекционно-

развивающей работы с воспитанниками с ОВЗ осуществляется постоянная взаимосвязь со 

всеми участниками образовательного процесса.  На заседаниях ППК осуществляется 

разработка рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников образовательных 

отношений.   

Реализация  принципа  интеграции  способствует  более  высоким  темпам  общего  и 

речевого  развития  детей,  более  полному  раскрытию  творческого  потенциала  каждого 

ребенка,  возможностей  и  способностей,  заложенных  в  детях  природой,  и  

предусматривает совместную  работу  учителя-логопеда,  педагога-психолога,  

музыкального  руководителя, воспитателей  и  родителей  дошкольников.  

Взаимодействие  специалистов  и родителей  отражено  в  блоках  «Интеграция  усилий  

учителя-логопеда  и  воспитателей», «Интегрированные занятия  в системе  работы в 

логопедической группе»,  «Взаимодействие с семьями  воспитанников»,  а  также  в  

совместной  работе  всех  участников  образовательного процесса во всех пяти 

образовательных областях. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты  подключаются к работе  и планируют  образовательную 

деятельность  в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. В  работе  по  

образовательной  области  «Познавательное  развитие»  участвуют воспитатели,  педагог-

психолог,  учитель-логопед.  При  этом  педагог-психолог  руководит работой  по  

сенсорному  развитию,  развитию  высших  психических  функций,  становлению 

сознания,  развитию  воображения  и  творческой  активности,  совершенствованию 

эмоционально-волевой  сферы,  а  воспитатели  работают  над  развитием  

любознательности  и познавательной  мотивации,  формированием  познавательных  

действий,  первичных представлений  о  себе,  других  людях,  объектах  окружающего  

мира,  о  свойствах  и отношениях  объектов  окружающего  мира,  о  планете  Земля  как  

общем доме  людей,  об особенностях  ее  природы,  многообразии  стран  и  народов  

мира.  Учитель-логопед подключается  к этой деятельности и  помогает воспитателям 

выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей  и 

возможностей  каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. Основными  

специалистами  в  области  «Социально-коммуникативное  развитие» выступают  

воспитатели  и  учитель-логопед  при  условии,  что  остальные  специалисты  и родители 

дошкольников подключаются к их работе. 

В  образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие»  принимают 

участие  воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя 

часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

Работу  в  образовательных  области  «Физическое  развитие»  осуществляют 

воспитатели  при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников. 

Таким образом,  целостность  Программы  обеспечивается  установлением  связей 

между  образовательными  областями,  интеграцией  усилий  специалистов  и  родителей 

дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи 

дошкольного уровня 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  
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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. Воспитатели,  

музыкальный  руководитель осуществляют  все  мероприятия,  предусмотренные  

Программой,  занимаются  физическим, социально-коммуникативным,  познавательным,  

речевым,  художественно-эстетическим развитием детей. 

Индивидуально ориентированную помощь детям с общим недоразвитием речи в 

условиях группы компенсирующей направленности осуществляют следующие 

специалисты: учитель-логопед, музыкальный руководитель, педагог психолог, 

воспитатели. 

Система работы учителя-логопеда 

• всестороннее изучение речевой деятельности детей; 

• осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 

• взаимодействие со специалистами с целью повышения эффективности 

коррекционной работы, оказание методической помощи воспитателям по преодолению 

нарушений речи у детей; 

• взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 

гармоничного развития детей, выработки компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку; 

• осуществление преемственности с воспитателями и другими специалистами 

группы. 

2.7.11. Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ОНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся с ОНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

 2.7.12. Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (II уровень; III 

уровень). 

2.7.13.  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. 

2.7.14. Общий объем образовательной программы для обучающихся с ОНР 

планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, 

спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся. Программа 

для обучающихся с ОНР регламентирует: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных       видов детской       деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с 

квалифицированной       коррекцией       недостатков       рече-языкового развития 
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обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой 

потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, 

реализуемую в ходе режимных моментов;                      

- самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи;  

- взаимодействие с семьями обучающихся      по      реализации образовательной      

программы      дошкольного образования для обучающихся с ОНР.  

2.7.15. Специальные условия для получения образования детьми с ОНР: 

2.7.15.1. Специальными условиями получения образования детьми с ОНР можно 

считать     создание      предметно-пространственной развивающей образовательной      

среды, учитывающей разрабатываемых ДОУ;  

- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-

логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом;  

- обеспечение эффективного планирования и реализации в организации образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ОНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с ОНР. 

2.7.15.2. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

анализ     первичных     данных,     содержащих     информацию     об     условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка;      

изучение     медицинской     документации,     отражающей     данные     о 

неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом и психическом развитии, 

состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности;  

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям 

и нормативам возраста, требованиям Программы; 

специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на 

подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка,        

позволяющий выявить характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и 

этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и 

направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого 

развития обучающихся дошкольного возраста. 

2.7.16. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ОНР). 

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), 
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психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителям 

(законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ДОУ с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 

давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов.  Беседа с ребѐнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, 

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания. Содержание беседы определяется       национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями и 

интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», 

«Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», 

«Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры». Образцы речевых высказываний 

ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Проводится углубленное психолого-педагогическое обследование всех сфер 

деятельности детей с заключениями ПМПК. Результаты данного обследования выносятся 

на ППК ДОУ с целью определения индивидуального образовательного маршрута.  
Диагностическая работа включает: 

своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении; 

раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОУ) диагностику отклонений 

в развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 

комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

с трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей; 

изучение уровня общего развития обучающихся (с учѐтом особенностей 

нозологической группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со 

сверстниками и взрослыми; 

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; изучение 

направленности детской одаренности; 

изучение, констатацию в развитии ребѐнка его интересов и склонностей, 

одаренности; 

мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-

педагогических проблем в их развитии; 

выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально-

психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной 

природы имеющихся трудностей; 

всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребѐнка; 
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выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков 

образовательной среды; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих 

особым (индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. 

В качестве источников диагностического инструментария используются научно-

практические разработки Е.А.Стребелевой. Качественный анализ предполагает оценку 

особенностей процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе 

системы качественных показателей. 

Оптимальным сроком реализации индивидуальной образовательной программы 

воспитанников является один учебный год. Корректировка содержания индивидуальной 

образовательной программы при необходимости может осуществляться на основе 

результатов промежуточной диагностики, проводимой в середине учебного года (декабрь 

– январь).  В конце учебного года по результатам итоговой диагностики проводится 

анализ реализации индивидуальных образовательных программ, определяется динамика в 

развитии каждого воспитанника с ОВЗ, формулируются рекомендации для родителей с 

целью обеспечения преемственности при переходе с одной ступени обучения на другую.  

Логопедическая диагностика проводится в соответствии с речевой картой по следующим 

направлениям: состояние словаря, грамматический строй речи (словообразование и 

словоизменение), связная речь, звукопроизношение, фонематический слух, слоговая 

структура.  

Диагностический инструментарий для выявления целевых групп среди  

обучающихся. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, дина-

мики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

 - педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

- карты развития ребенка;  

- различные шкалы индивидуального развития.  

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом 

разрабатываются «Карты развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением 

речи (ОНР) с 5 до 7 лет» и стимульный материал для проведения обследования. 

Программа предоставляет право самостоятельного выбора инструментов педагогической 

и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) 

с 5 до 7 лет являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: 

состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов 

речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией 

(использованием в речевой деятельности). Диагностика проводится учителем-логопедом в  

начале и конце учебного года (в течение сентября, мая). Углубленное логопедическое 

обследование позволяет выявить не только негативную симптоматику в отношении 

общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные 

возможности, зону ближайшего развития. Диагностика позволяет решать задачи 

развивающего обучения и адаптировать программу в соответствии с возможностями и 

способностями каждого ребенка. Речевая карта разрабатывается для детей с общим 

недоразвитием речи с 5 до 7 лет, что позволяет проследить динамику речевого развития 

ребенка на протяжении 2-х лет. Педагогическая диагностика индивидуального развития 

детей осуществляется так же воспитателями, музыкальным руководителем в начале и 

конце учебного года. Все педагоги заполняют диагностические альбомы. 

Методика проведения индивидуальной педагогической диагностики. 
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Сбор анамнестических данных. Отметить антенатальные, интранатальные и 

постнатальные повреждающие воздействия (генетические дефекты, резус-конфликты, 

действие микроорганизмов и вирусов, проникающей радиации, электромагнитных и 

других полей, острые и хронические и бытовые и производственные интоксикации, прием 

лекарственных препаратов, токсикозы беременных, сдавления, ушибы, употребление 

алкоголя и наркотиков; отсутствие или слабую выраженность родовых схваток, 

стимуляцию родовой деятельности, применение ручных родовспомогательных приемов, 

кесарево сечение, тугое обвитие пуповиной, большую или малую массу тела 

новорожденного, преждевременное рождение; нейроинфекции и травмы головного и 

спинного мозга, перенесенные в раннем возрасте заболевания).  

Проведение обследования. Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка, 

обязательно отметить особенности коммуникативной сферы: сразу ли и как легко он 

вступает в контакт, избирательность контактов, негативизм, уровень адекватности и 

устойчивости эмоциональных реакций.  

Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и различения 

контрастного звучания нескольких звучащих игрушек или детских музыкальных 

инструментов.  

Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и 

различения ребенком цветов, геометрических фигур.  

Исследование восприятия пространственных представлений начинается с выявления 

навыков ориентировки в пространстве, схеме собственного тела.  

Исследование зрительного восприятия, а также мышления продолжается в процессе 

составления ребенком разрезных картинок.  

При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает наличие 

аномалий в строении губ (тонкие, толстые; частичная или полная, односторонняя или 

двухсторонняя расщелина верхней губы), зубов (редкие, мелкие, крупные, кривые, вне 

челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов), прикуса (прогнатия, прогения, 

открытый передний, открытый боковой односторонний или двусторонний, перекрестный), 

твердого неба (высокое, готическое, плоское, укороченное, расщелина сквозная 

односторонняя или двусторонняя, несквозная полная или неполная, субмукозная), мягкого 

неба (отсутствие, укорочение, отсутствие маленького язычка), наличие 

послеоперационных щелей, носовые полипы, аденоиды, искривление носовой 

перегородки; языка (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический», 

гипертрофия корня языка), подъязычной связки (короткая, укороченная, наличие спайки с 

тканями подъязычной области).  

Исследуя состояние общей моторики, педагог отмечает состояние общей моторики, 

объем выполняемых движений (полный или неполный), темп (нормальный, быстрый, 

медленный), активность (нормальная, заторможенность, расторможенность), проявление 

моторной неловкости.  

Исследование состояния ручной моторики. После этого отмечается наличие или 

отсутствие движений, объем выполняемых движений (полный или неполный), точность 

выполнения (точно, неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, 

пониженный), сглаженность носогубных складок, замедленность движений глазных 

яблок.  

Для исследования состояния артикуляционной моторики, ребенок выполняет 

задание логопеда, после этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем 

выполняемых движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), 

мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный), темп выполнения 

(нормальный, быстрый, замедленный), наличие синкинезий, длительность удержания 

органов в заданном положении, способность к переключению с одного упражнения на 

другое, гиперкинезы, слюнотечение.        
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Исследование импрессивной речи детей всех возрастных групп начинается с 

проверки понимания имен существительных, глаголов, прилагательных, различных форм 

словоизменения. Далее логопед проверяет понимание ребенком предложно-падежных 

конструкций, уменьшительных суффиксов. Исследует возможность различения ребенком 

глаголов единственного и множественного числа. Продолжает исследование 

импрессивной речи проверка понимания ребенком отдельных предложений и содержания 

знакомой сказки. Завершает исследование импрессивной речи проверка состояния 

фонематического восприятия. Логопед сначала проверяет способность ребенка различать 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении; потом — смешиваемые в 

произношении.  

Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее характере 

(однословная, фразовая, связная). Затем проводится исследование состояния лексики. 

Далее логопед проверяет способность ребенка к обобщению.  

Исследовав состояние словаря, логопед переходит к исследованию грамматического 

строя речи. Начинается исследование с проверки способности ребенка образовывать 

форму множественного числа имен существительных. Затем логопед проверяет, умеет ли 

ребенок образовывать форму имен существительных в косвенных падежах. Следующим 

пунктом исследования грамматического строя речи является проверка способности 

ребенка согласовывать имена прилагательные с именами существительными 

единственного числа. Продолжает исследование грамматической стороны речи проверка 

способности использования ребенком простых предлогов. Способность ребенка 

пользоваться суффиксальным способом словообразования логопед проверяет, предложив 

ему назвать по картинкам большой и маленький предметы. Завершает исследование 

грамматического строя речи проверка умения ребенка образовывать глаголы 

совершенного вида.  

Исследование фонетической стороны речи начинается с проверки возможности 

ребенка повторять с опорой на наглядность (предметные картинки) слова различной 

звукослоговой структуры.  

Далее логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно начинается с 

повторения ребенком последовательно звуков всех групп вслед за логопедом. Затем 

логопед проверяет состояние произношения звуков всех групп в словах и предложениях. 

Это исследование можно проводить со зрительной опорой, предложив ребенку называть 

картинки и составлять предложения по картинкам или называть картинки и повторять 

предложения вслед за логопедом.  

При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип 

физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное), 

объем дыхания (достаточный, недостаточный), продолжительность речевого выдоха, силу 

голоса (нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, глухой голос), модуляцию 

голоса. При исследовании состояния просодических компонентов речи отмечаются 

характеристика темпа речи (нормальный, ускоренный, замедленный); ритма (нормальный, 

дисритмия); паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке), способность 

употребления основных видов интонации (повествовательной, вопросительной, 

восклицательной). Исследуя навыки фонематического восприятия, логопед проверяет 

способность ребенка отраженно повторять цепочки слогов с оппозиционными звуками.  

В уточненном логопедическом заключении определяется уровень сформированности 

речи ребенка в соответствии с психолого-логопедической классификацией: тяжелое 

нарушение речи (общее недоразвитие речи, I уровень речевого развития); тяжелое 

нарушение речи (общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития); тяжелое 

нарушение речи (общее недоразвитие речи, III уровень речевого развития); тяжелое 

нарушение речи (общее недоразвитие речи, IV уровень речевого развития). Затем 

отражается специфика речевого нарушения в соответствии с этиопатогенетической 

классификацией (алалия, ринолалия, дизартрия и др.), указываются синдромы, 
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выявленные невропатологом. И наконец, выписываются выводы из всех разделов речевой 

карты. 

Решение программных образовательных и коррекционных задач осуществляется в 

ходе: 

 совместной деятельности взрослого и детей: 

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 

видов детской деятельности с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии детей; 

 образовательной деятельности с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемой в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельной деятельности детей; 

 взаимодействия с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 организации предметно-развивающей среды. 

2.7.16.1. Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка обучающихся с ОНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 

разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 

использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов 

с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, 

животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их 

детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 

антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по 

смыслу словом. 

2.7.16.2. Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ОНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. 

В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, 

на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, 

заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

2.7.16.3. Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ОНР включает в себя несколько 

направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом 

начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения 

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 

рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные 

части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 

разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность 

составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 

вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по 

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов 

предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, 



      
 

62 
 

адекватность использования лексико-грамматических      средств      языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

2.7.16.4. Обследование фонетических и фонематических процессов.  

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо к ним и лексический 

материал понятны ребенку с ОНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим 

картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и 

без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в 

составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых 

проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой 

слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо 

знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с 

ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и 

их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 

приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения:    

замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение 

звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование 

фонематических процессов ребенка      с      нарушениями речи проводится      

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического обследования 

изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также 

операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, 

стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в 

слове, гласного звука в положении после согласного, определением количества гласных 

звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно  -  

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребѐнка и состояния его 

базовых коммуникативно-речевых       навыков,       целесообразно       применять       

несколько дифференцированных  схем  обследования      речеязыковых возможностей 

обучающихся с ОНР:  

первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью; вторая 

схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи;  

третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при 

наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-

фонематического компонентов языка;  

четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с 

нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития речи. 

2.7.17. Осуществление квалифицированной  коррекции нарушений 

рече-языкового развития обучающихся с ОНР. 

2.7.17.1. Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых 
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признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к 

восприятию диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число 

существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - 

моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, 

шубка», категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже (типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов - на, 

под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 

звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру 

слова. 

Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с 

разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-

слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ОНР, формированием 

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный 

подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ОНР, 

а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и 

оптико-пространственных  функций соответственно возрастным ориентирам 

персонифицированным возможностям обучающихся с ОНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребѐнок с ОНР овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 

простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает 

некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

2.7.17.2. Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью  с элементами 

лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

 1. Совершенствование  понимания речи (умение вслушиваться в обращѐнную 

речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 

понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью). 

2. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога 

без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, 
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анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или 

гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3- сложных слов). 

3. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 

синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов 

и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», 

«рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

4. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным 

значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное 

значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). 

Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; 

темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия 

предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи 

(Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

5. Закрепление  произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения      согласных      звуков. Употребление этих  слов в самостоятельной речи: 

птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, 

экскаваторщик работает на экскаваторе. 

 

Методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы: 

Примерный методический инструментарий для реализации диагностических, 

коррекционно-развивающих и просветительских задач программы КРР 

1. Филичева Т. Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста». - М.: Просвещение, 2010; 

2. Н. В. Нищева. «Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением 

речи (ОНР) с 4 до 7 лет». — СПб., «Детство-пресс», 2013; 

3. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста, под ред. Е. А. Стребелевой. - М.: «Просвещение», 2009. 

 

Примерные педагогические методики и коррекционные технологии, в том числе авторские 

технологии и самостоятельные линейки пособий. 

1.  Н.В.Нищева, Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей 

работы в детском саду.  - Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2014; 

2.    Н.В.Нищева, Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп. - Санкт- Петербург: Детство-Пресс, 2013; 

3.  О.А.Зажигина, Игры для развития мелкой моторики рук с использованием 

нестардартного оборудования. - Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2014; 

4.  Л.П.Воронина, Н.А.Червякова Картотека артикуляционной и дыхательной  

гимнастики,массажа и самомассажа. -  Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2013; 

5.  Н.В.Нищева, Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. - Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2013; 

6.  Е.А.Савельева, Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников. - Санкт-

Петербург: Детство-Пресс, 2013. 

Для сохранения и укрепления физического здоровья воспитанников с ограниченными 

возможностями в здоровье используются примерные здоровьесберегающие технологии: 

1.   Артикуляционную гимнастику, систематические упражнения по тренировке движений 

пальцев. 
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2.  Регулярные занятия дыхательной гимнастикой (способствуют воспитанию правильного 

речевого дыхания). 

3. Зрительную гимнастику (снимает напряжение с глаз, способствует тренировке 

зрительно- моторной координации). 

4. Кинезиологические упражнения (направлены на активизацию межполушарного 

взаимодействия («гимнастика мозга»), помогают активизировать различные отделы коры 

головного мозга. 

5.   Технология Су-Джок (проработка рефлекторных точек кистей и стоп). 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с ПОО носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

Примерные авторские методические материалы: 

1. Тематическое планирование. Старшая. Подготовительная к школе группа. 

2. Разработка тем. Старшая. Подготовительная к школе группа. 

3.  Конспекты занятий. Старшая. Подготовительная к школе группа. 

4. Темы домашнего задания для родителей и воспитателей. Старшая. 

Подготовительная к школе группа. 

 

2.8.Рабочая программа воспитания. 
2.8.1. Пояснительная записка. 

1) Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

2) 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. 

3) Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности - это 

нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые 

от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской 

идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское 

единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом 

и культурном развитии многонационального народа России. 

4) Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

ценностям российского общества - жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного 

над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь 

и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России. 

5) Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОУ, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

6) Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

7) Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания 
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8) Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

9) Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

10) Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

11) Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

12) Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

13) Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребѐнка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОУ и с традиционными ценностями российского общества. 

14) С учѐтом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребѐнок, в программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов 

воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство ДОУ с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, 

библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного образования детей. 

15) Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

16) Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в 

ДОУ. 

2.8.2. Целевой раздел Программы воспитания. 

2.8.2.1. Цели и задачи воспитания. 

2.8.2.1.1. Общая цель воспитания в ДОУ - личностное развитие дошкольников с ОВЗ 

и создание условий для позитивной социализации детей на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми 

в обществе. 

2.8.2.1.2. Общие задачи воспитания в ДОУ: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребѐнка, 

его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребѐнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

2.8.2.1.3. Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия,     гражданственности,     патриотизма,     ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 
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- 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; 

- 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. 

2.8.2.1.4. Принципы реализуются в укладе ДОУ, 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. 

2.8.2.1.5. Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками, и учитывает психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

2.8.2.2. Общности образовательной организации. 

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. 

Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 
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- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

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

сплачивали бы и объединяли ребят; 

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

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех 

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

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача - 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

собственными. 

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

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

решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников - необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

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

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

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

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

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

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

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения педагогического работника в ДОУ 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. 
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Педагог 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 даѐт 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. 

Социокультурным контекстом является 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. 

2.8.2.3. Деятельности и культурные практики в Организации. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 

ОВЗ, обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим 

работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителям (законным представителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического 

работника, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный 

опыт); 

 - свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность 

общительность опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

2.8.2.4. Целевые ориентиры воспитания 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребѐнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

ориентиров как обобщенные «портреты» ребѐнка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. 
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2) 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. 

2.8.2.4.1. Целевые ориентиры воспитания для обучающихся с ОВЗ дошкольного 

возраста.  

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

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 проявляющий задатки 

чувтва долга: ответственность за свои действия и 

поведение; воспиримающий 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 Знание 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 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, 

социуме(втом числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности. Проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

 

2.8.3. Содержательный раздел Программы воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 

докольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из 
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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: 

Соиально-коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно-эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей 

в целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 

муниципальный компоненты. 

 

2.8.3.1. Направления воспитания. 

2.8.3.1.1. Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у 

ребѐнка 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 ребѐнка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

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 еѐ уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию определяется через следующие 

взаимосвязывающие компоненты: 

Когнитивно-смсловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений 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. 

5) Задачи патриотического воспитания: 

 формирование любви к родному краю, роднойаприроде, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

 воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

 воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителяма (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности; 

 воспитания любвитк родной природе, природе родного края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомления обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой,  радициями 

России и своего народа; 
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 организации коллектиных творческих проектов, направленных на приобщение 
обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в

 природе, осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

2.8.3.1.2. 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 с ОВЗ открывает личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. 

4) Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен 

сосредоточить свое      внимание      на      нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, 

традиционные народные игры; 

воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; создавать 

доброжелательный психологический климат в группе.  

2.8.3.1.3. Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности 

познания (ценность - «знания»). 

2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) Задачи познавательного направления воспитания: 

 развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

 формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как 

источнику знаний; 

 приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии). 

4) Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 
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 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим 

работником; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

2.8.3.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование навыков 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ своего тела, происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и 

танцев,творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - «здоровье»). 

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. 

4) Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

 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. 

5) Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-педагогических проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

2.8.3.1.4.1.Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья.  

Воспитатель должен формировать у дошкольников с ОВЗ понимание того, что 

чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, 

но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических 

навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего 

пребывания ребенка с ОВЗ в ДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно 

они становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 
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 формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

 формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 

включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

2.8.3.1.5. Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребѐнка к труду. 

2) Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) Основная Основные задачи трудового воспитания: 

 Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, 

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности педагогических работников и труда самих 

обучающихся с ОВЗ. 

 Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с 

ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

 Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

4) При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

 использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

 воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

2.8.3.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания - формирование конкретных 

представления о культуре поведения, (ценности - «культура и красота»). 

2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

3) Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 2) 

воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

 влиянии на внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 

и других народов; 

 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с 

ОВЗ действительности; 
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 формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 

4) Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

обучающихся с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОУ; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

2.8.3.2.Особенности реализации воспитательного процесса. 

В ДОУ процесс осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ДО. В связи с 

этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

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

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

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и воспитанников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в МАДОУ; 

- ориентир на создание в МАДОУ психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

воспитанников и педагогов;  

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется 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 воспитанников. 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 

образовательный материал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного 
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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. 

Приоритетным в воспитательном процессе  является физическое воспитание и 

развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной организации 

режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с 

детьми и других факторов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем 

проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

организации детского туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

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. 

Важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить 

приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в 

образовательном процессе. С этой целью проводятся в ДОУ используются все формы 

взаимодействия с семьей, привлекаются родители к организации всех процессов ДОУ. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

- ключевые дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и детей; 

- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах; 

- ориентирование педагогов на формирование коллективов в рамках кружков, студий 

и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений. 

 Осуществляя работу с группой, педагог организует: работу с детьми; 

индивидуальную работу с детьми; работу с педагогами; работу с родителями 

обучающихся (воспитанников) ( законными представителями). 

Работа с детьми: 

-  инициирование и поддержка участия группы в ключевых делах группы, 

учреждения, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с обучающимися (воспитанниками)  группы (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой  направленности),  

позволяющие с одной стороны,  

- вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить доверительные 

отношения с обучающимися (воспитанниками)  группы, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 
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- проведение мероприятий, как  плодотворного и доверительного общения педагога 

и детей, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления дошкольникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

- сплочение группы детей через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые педагогами и 

родителями; празднования в группе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные детскими  микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

и розыгрыши;  вечера развлечений, дающие каждому ребенку возможность рефлексии 

собственного участия в жизни группы. 

- выработка совместно со детьми правил, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в группе,  учреждении. 

Индивидуальная работа с обучающимися (воспитанниками): 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся (воспитанников)  через 

наблюдение за поведением дошкольников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

педагога с родителями дошкольников, со специалистами занимающимися с детьми. 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений со сверстниками группы, вновь пришедшими детьми), когда каждая 

проблема трансформируется педагогом в задачу для дошкольников, которую они 

совместно стараются решить. 

- индивидуальная работа с дошкольниками, направленная на проявление творчества, 

спортивные, личностные достижения (в начале каждого года планируют, а в конце года - 

вместе анализируют свои успехи). Коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, его родителями или законными представителями, с другими детьми группы, 

специалистами учреждения;  

Работа со специалистами: 

- регулярные консультации педагога со специалистами учреждения, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

группы и интеграцию воспитательных влияний на дошкольников; 

- привлечение специалистов к участию в родительских собраниях группы для 

объединения усилий в воспитания детей. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся (воспитанников): 

- регулярное информирование родителей (законных представителей) об успехах и 

проблемах их детей, о жизни группы в целом; 

- помощь родителям (законным представителям) в регулировании отношений между 

ними, педагогами, администрацией учреждения; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем; 

- создание и организация работы родительских комитетов групп, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

- привлечение членов семей детей к организации и проведению мероприятий 

группы, учреждения; 

- организация на базе группы, учреждения семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и детского сада; 
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- установление партнерских  взаимоотношений, оказание родителям (законным 

представителям) психологической поддержки; 

- повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей. 

Образовательная деятельность. 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности и их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

Реализация педагогами воспитательного потенциала образовательной деятельности 

предполагает следующее: 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

обучающимся (воспитанникам), что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• создание условий для уважительного отношения к результатам своего творчества и 

творчества других детей; 

• создание условий для становления гражданственности и патриотизма, 

формирование и развитие компетенций, необходимых для успешной социализации 

подрастающей личности в условиях малой родины ; 

• установление доверительных отношений между педагогом и детьми, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, 

привлечению их внимания к обсуждаемой информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

• побуждение детей соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения с 

педагогами  и сверстниками, дисциплину и самоорганизацию; 

• привлечение внимания детей к ценностному аспекту изучаемых во время 

непосредственно образовательной деятельности  явлений, ситуаций,  инициирование 

обсуждения, высказывания детьми своего мнения, выработки своего отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания занятия  через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующей литературы для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в группе; 

• применение интерактивных форм работы: интеллектуальных игр, игровых квестов, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; театрализованные игры, где 

полученные знания обыгрываются в театральных постановках; беседы, проблемные 

ситуации, которые дают обучающимся (воспитанникам) возможность приобрести опыт 

ведения диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

(воспитанников)командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

• проведение  игровых познавательных занятий для  поддержки  мотивации детей  к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в группе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время занятия; 

• организация помощи  мотивированных и эрудированных детей, детям с трудом 

справляющихся с заданием, что дает детям социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности детей в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст им 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
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навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребѐнка по освоению ОП ДО, в рамках 

которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребѐнка в ДОУ. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в ДОУ можно отнести: 

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-

инсценировки; 

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 

детских поделок и тому подобное), 

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), 

посещение спектаклей, выставок; 

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, 

похвала, поощряющий взгляд). 

- инициирование и поддержка участия группы в ключевых делах группы, 

учреждения, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с обучающимися (воспитанниками) группы (познавательной, трудовой, 

спортивно - оздоровительной, духовно-нравственной, творческой направленности), 

позволяющие с одной стороны, 

- вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить доверительные 

отношения с обучающимися (воспитанниками) группы, стать для них значимым 

взрослым, задающим образць: поведения в обществе. 

- проведение мероприятий, как плодотворного и доверительного общения педагога и 

детей, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления дошкольникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

- сплочение группы детей через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые педагогами и 

родителями; празднования в группе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные детскими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; вечера развлечений, дающие каждому ребенку возможность рефлексии 

собственного участия в жизни группы. 

- выработка совместно со детьми правил, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в группе, учреждении. 
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- взаимоотношений со сверстниками группы, вновь пришедшими детьми), когда 

каждая проблема трансформируется педагогом в задачу для дошкольников, которую они 

совместно стараются решить. 

- работа с дошкольниками, направленная на проявление творчества, спортивные, 

личностные достижения (в начале каждого года планируют, а в конце года - вместе 

анализируют свои успехи). Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими детьми группы, специалистами 

учреждения. 

Дополнительное образование. 

Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов осуществляется и через дополнительное образование. 

Воспитание на занятиях кружков, дополнительного образования осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение дошкольников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание традиций в кружках и на занятиях дополнительного образования, 

задающих их членам определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку детей с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание  накопленных  социально значимых  традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив. 

Реализация воспитательного потенциала  происходит на занятиях по 

дополнительному образованию: 

- Дополнительная общеобразовательная программы «Хореография» создающая 

благоприятные условия для раскрытия творческих способностей детей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

- Дополнительная общеобразовательная программа «От «А» до «Я»», направленная 

на формирование интереса к изучению иностранного языка, интереса к дальнейшему 

изучению английского языка, накоплению определенного объема знаний, развитие 

умственных способностей, памяти, воображения и образного мышления, овладение 

основами иноязычной речи, любознательности и познавательной мотивации, 

формирование индивидуальных интересов детей и развитие творческой активности и 

общекоммуникативных способностей детей, воспитание ценностного отношения к  

другой культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

- Дополнительная общеобразовательная программа «Пиши - читайка», направленная 

на формирование у детей умения слогового чтения, а также умения самостоятельно 

мыслить, анализировать, обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, 

воспитание умения работать в группе, навыки сотрудничества, адекватной само – и 

взаимооценки, ответственного отношения к выполняемой работе. 

- Дополнительная общеобразовательная программа «Логофитнес», направленная на 

стимуляцию речевого развития с учетом нарушенной функции речевого механизма, 

коррекцию и компенсацию нарушений отдельных звеньев, на создание специальных 

условий обучения и воспитания детей дошкольного возраста, воспитание 

коммуникативных навыков посредством повышения уровня общего речевого развития 

дошкольников. 

- Дополнительная общеобразовательная программа «Дошколенок» на развитие 

учебной деятельности,  создание условий для успешной адаптации и для выравнивания 

стартовых возможностей детей перед поступлением в школу. 
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Краеведение. 

Работа направлена на формирование у детей дошкольного возраста патриотических 

отношений и чувств к своей семье, городу, к природе, культуре на основе исторических и 

природных особенностей родного края. Воспитание собственного достоинства как 

представителя своего народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему родного 

края, толерантного отношения к представителям других национальностей. 

Задачи модуля: 

- Формировать у дошкольников нравственные качества личности через 

ознакомление с родным городом. 

- Формировать гражданскую позицию и патриотические чувства к прошлому, 

настоящему и будущему родного края, чувства гордости за свою малую Родину. 

-  Формировать художественный вкус и любовь к прекрасному, развивать творческие 

способности. 

- Формировать основы экологической культуры, гуманное отношение ко всему 

живому. 

- Воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, родному дому, 

земле, где он родился. 

- Воспитывать любовь и уважение к своему народу, его обычаям, традициям. 

- Воспитывать у дошкольников чувства уважения к защитникам Отечества, к труду 

взрослых. 

Формы работы: 

Внедошкольной организации: 

• видео и фото знакомство с музеями города,  

• онлайн экскурсии по музеям и достопримечательностям Тулы 

• участие в конкурсах, акциях 

В дошкольной организации: 

• организация традиционных праздников: 

 День города 

 Святки 

 Масленица 

 День России 

 День семьи 

 День Земли 

 День победы 

 День защитников 

 Спортивные праздники 

• организация досуговых мероприятий 

• организация тематических недель 

• организация тематических выставок 

• выпуск фотогазеты 

• геокэшинг 

• квест-технологии 

• театрализованные представления 

• метод проектов 

• биенале 

• презентации 

На индивидуальном (групповом) уровне: 

 образовательная деятельность по ознакомлению с родным городом (1 раз в месяц) 

 центры краеведения в группах 

 центры изобразительного искусства 

 знакомство с музыкальными произведениями 
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 чтение художественной литературы 

 изобразительная деятельность 

 тематические выставки 

 работа в уголке природы 

 проектная деятельность 

 лэпбук 

 презентации 

Социальное партнерство. 

Социальное партнерство предоставляет возможность МАДОУ привлекать 

дополнительные ресурсы для воспитания детей дошкольного возраста, организации и 

совершенствования образовательного процесса, в том числе и по направлениям программ 

части ООП, формируемой участниками образовательных отношений; для разностороннего 

развития воспитанников, их социализации:  

1. Государственное учреждение культуры Тульской области «Объединение 

«Историко-краеведческий и художественный музей». 

2. ФГБОУ ВО«ТГПУ им. Л. Н. Толстого». 

3. ГОУ ДПО ТО « ИПК ППРО ТО».  

4. ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ». 

5. ГУЗ Детская городская клиническая больница г. Тулы  

6. Территориальная ПМПК № 4. 

7. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр психолого-педагогического и социального сопровождения». 

ДОУ взаимодействует с объектами социального окружения на основании взаимных 

договоров, через разные формы и виды совместной деятельности. Это даѐт возможность 

привлекать ресурсы социального партнерства для разностороннего развития наших 

воспитанников, их социализации, а также, совместно с вышеперечисленными 

организациями и семьями воспитанников, разрабатывать и реализовывать различные 

проекты и              мероприятия. 

Инновационная работа. 

Ведѐтся инновационная работа педагогического коллектива ДОУ в рамках  

городской базовой площадки «С чего начинается Родина?» совместно с объединением 

Государственное учреждение культуры Тульской области «Объединение «Историко-

краеведческий и художественный музей». 

  В соответствии с авторской программой музейного работника Казаковой О.А. «С 

чего начинается Родина?», проходят интерактивные занятия в музеях города и базе 

МАДОУ с использованием интернет ресурсов по плану работы Государственного 

учреждения культуры Тульской области «Объединение «Историко-краеведческий и 

художественный музей». Целью инновационной работы является  сотрудничество 

детского сада и семьи в вопросах преемственности воспитания, нравственно – 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста и приобщение   членов семей 

воспитанников к разным видам деятельности по ознакомлению  детей с родным краем.   

Коррекционная работа. 

Коррекционная работа является составной частью воспитательно-образовательного 

процесса с детьми группы компенсирующей направленности ДОУ. Коррекционно-

педагогическое воздействие направлено на устранение речевого дефекта у детей, а также 

на предупреждение возможных трудностей в процессе школьного обучения (подготовка к 

обучению грамоте, профилактика дисграфии, совершенствование познавательных 

процессов и обеспечение личностной готовности к обучению в школе), определение 

основных методических подходов  и последовательность коррекционной работы с учетом 

контингента воспитанников и особенностей образовательного процесса образовательной 

организации в текущем учебном году, создание  благоприятных условий для воспитания и 
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развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

Основные принципы коррекционной работы: 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником. 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

- принципы интеграции усилий специалистов; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия  

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

В группе компенсирующей направленности два раза в год проводится 

коррекционная диагностика. По результатам психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК) отмечается положительная динамика в коррекции нарушений речевого развития 

детей. На занятиях широко используется наглядный материал, а также мультимедийное 

оборудование. Большое внимание уделяется занятиям по логоритмике, которая 

способствовала развитию речи и когнитивных процессов у детей дошкольного возраста, 

что выражается в исправлении дефектов речи, увеличению словарного запаса 

дошкольников, а также в улучшении внимания и памяти. Исходя из образовательных 

потребностей детей группы, а также имеющихся в ДОУ условий, используются различные 

современные образовательные технологии: игровые, информационно-коммуникационные 

технологии, здоровьесберегающие, мнемотехника, метод наглядного моделирования, и 

другие. Игровые технологии позволяют повышать успешность обучения воспитанников с 

речевыми нарушениями. Проведение на групповых, подгрупповых и индивидуальных 

логопедических занятиях специально подобранных игр создаѐт максимально 

благоприятные условия для развития детей и позволяет решать педагогические и 

коррекционные задачи в естественных для ребѐнка условиях игровой деятельности. 

Используемые игровые пособия применяются на логопедических занятиях по разным 

направлениям работы (произносительной и лексико¬грамматической стороны речи, 

формирование слоговой структуры слова, фонематического восприятия и обучения 

грамоте). Для достижения максимального результата в коррекционно¬-образовательном 

процессе на занятиях используются мультимедийные презентации, игровые упражнения и 

задания на компьютере. Практика логопедической работы показывает, что в качестве 

эффективного коррекционного средства можно использовать метод наглядного 

моделирования. Оно подводит ребенка к овладению связной речью, которая представляет 

собой развернутое высказывание, состоящее из нескольких или многих предложений, 

разделенных по функционально-¬смысловому типу. 

  Для сохранения и укрепления физического здоровья воспитанников с 

ограниченными возможностями в здоровье используются здоровьесберегающие 

технологии: 

1. Артикуляционную гимнастику, систематические упражнения по тренировке 

движений пальцев. 

2. Регулярные занятия дыхательной гимнастикой (способствуют воспитанию 

правильного речевого дыхания). 

3. Зрительную гимнастику (снимает напряжение с глаз, способствует тренировке 

зрительно-моторной координации). 
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4. Кинезиологические упражнения (направлены на активизацию межполушарного 

взаимодействия («гимнастика мозга»), помогают активизировать различные отделы коры 

головного мозга. 

5. Технология Су-Джок (проработка рефлекторных точек кистей и стоп). 

Все коррекционно - развивающие  индивидуальные,  подгрупповые, групповые,  

интегрированные занятия  в соответствии с ПОО носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

Выполнение  коррекционных,  развивающих  и  воспитательных  задач,  

обеспечивается  благодаря  комплексному  подходу  и  интеграции  усилий специалистов 

педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Психолого-педагогическая работа. 

Психолого-педагогическая работа на сохранение и укрепление психологического 

здоровья детей, их гармоничное развитие в условиях ДОУ, а также оказание 

своевременной помощи детям, родителям и педагогам в решении психологических 

проблем воспитания и развития детей, возникающих в различных жизненных ситуациях.  

Работа направлена на: 

- Выявление причин нарушений эмоционально - личностного и познавательного 

развития детей посредством диагностического обследования; 

- Преодоление нарушений в развитии ребенка, разработка и реализация 

индивидуальных коррекционно – развивающих программ 

- Прогноз опасных последствий той или иной сложной ситуации, если она не будет 

грамотно педагогически и психологически проработана 

- Психологическое сопровождение детей в период адаптации к ДОУ и попавших в 

трудные жизненные ситуации; 

- Психологическое сопровождение детей подготовительных групп, подготовка к 

школе, отслеживание динамики развития 

- Содействие развитию личности детей в процессе их воспитания, обучения и 

социализации; 

- Оказание консультативной помощи родителям и педагогам 

- Повышение психолого – педагогической культуры и компетенции взрослых, 

участвующих в воспитании ребенка 

Деятельность психолога ДОУ направлена на всех участников воспитательно - 

образовательного процесса: 

1. Оказание психологической помощи детям: 

-Психологическая диагностика; 

-Развивающая работа; 

-Психологическое сопровождение ребенка. 

2. Сотрудничество с родителями в решении психологических проблем детей: 

-Консультирование по проблемам развития; 

-Информирование по итогам психологической диагностики и  развивающей работы; 

-Психологическое просвещение по вопросам воспитания и развития детей; 

-Профилактические беседы. 

3. Сотрудничество с педагогами и другими специалистами в решении 

психологических проблем воспитанников: 

- Консультирование и информирование педагогов по психологическим вопросам 

воспитания и развития; 

- Психологическое просвещение; 

- Взаимодействие с другими специалистами. 

4. Консультирование администрации по результатам анализа данных 

психологического скрининга и другим вопросам 

Основные методы коррекционно – развивающей работы: 

- Песочная терапия; 
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- Игровая терапия; 

- Арт-терапия; 

- Куклотерапия; 

- Песочная терапия; 

- Психогимнастика; 

- Релаксационные упражнения; 

- Игры по развитию сенсомоторики и тактильной чувствительности; 

- Упражнения для развития познавательных процессов. 

Ключевые дела. 

Ключевые дела - это главные традиционные дела ДОУ, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся (воспитанников) и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. 

Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для детей, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Для этого в ДОУ используются следующие формы работы:  

Внедошкольной организации: 

• социальные проекты (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности): 

- «Осторожно, дети», «Безопасность на дорогах»; 

- патриотическая акция «Окна Победы», «Окна России», «Рисунок на асфальте» и 

пр.; 

- экологическая акция «Помогите птицам, люди!»; 

- общедошкольные родительские собрания, которые проводятся регулярно, в их 

рамках обсуждаются насущные проблемы; 

- «День безопасности» (встреча родителей с представителями Управления 

образования, КДН и ЗП, ПДН); 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 

программы ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера, 9 мая и т.п. с участием родителей, 

бабушек и дедушек; 

- каникулы онлайн. 

В дошкольной организации: 

Праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и событиями. 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: 

памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для 

закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его 

нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Праздник – это возможность для родителей получить представление о том, какие у 

ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

Праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с 

умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над 

которыми стоит поработать дома. Помимо этого педагоги могут оценить поведение 

ребенка в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он 

дисциплинирован. 

ДОУ организует праздники в форме тематических мероприятий, например, праздник 

осени, новый год, рождество, мамин праздник, день Победы, а также утренников. 

Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом 

воспитательной работы ДОУ: 

 День знаний 

 День города 

 Осенние гостиные 
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 Новогодние забавы 

 Святки 

 Масленица 

 День защитников 

 Праздник мам 

 День земли 

 День победы 

 Выпускные балы 

 День защиты детей 

 День России 

 День семьи 

• Творческие соревнования: «Битва хоров», «Конкурс чтецов», выставки-конкурсы 

рисунков, поделок и пр. 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком 

сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие и художественно-эстетическое развитие, 

вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию 

ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Творческие 

соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей; чувства 

ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта 

участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической 

культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

ДОУ проводит творческие соревнования в различных формах, например, конкурсы, 

выставки, смотры. Конкретная форма проведения творческого соревнования определяется 

календарным планом воспитательной работы ДОУ. 

ДОУ помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, 

консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. 

Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, 

понимать современного родителя и их трудности, быть терпимыми, и доброжелательными 

к любому родителю и оказывать посильную помощь в развитии детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнования 

педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию 

родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 

• Детские фото - и видео сессии 

• Издание фотогазеты «Радуга» 

• Участие в социальных акциях 

• Традиционные мероприятия с семьями воспитанников 

 Организация выставок (биеннале) 

 День открытых дверей 

 Совместные субботники 

 Участие во всех праздничных мероприятиях 

 Родительские чаты 
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 Официальный сайт мадоу,  вконтакте 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела детского сада в 

одной из возможных для них ролей: исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных

 редакторов,  корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

дошкольниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

2.8.3.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с ОВЗ. 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОУ. 

Используются: 

родительское собрание; 

педагогические лектории; 

родительские конференции; 

круглые столы; 

родительские клубы; 

мастер-классы; 

мобильные приемные; 

биенале;  

иные формы взаимодействия, существующие в ДОУ. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится 

воспитательная работа. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребенка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Основной целью взаимодействия с родителями является возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс. 

Задачи взаимодействия с семьей условно подразделяются на три группы: 

• задачи информативного плана - познакомить родителей с возрастными 

особенностями детей, режимом работы, дать советы по профилактике заболеваний и т.д. 

• задачи обучающего плана - научить родителей руководить детской деятельностью: 

игровой, интеллектуально-познавательной, художественно-творческой и т.д.); 
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• задачи коррекционно-развивающего плана - оказание родителям (законных 

представителей) квалифицированной помощи в оздоровлении и коррекции психического 

и психофизиологического развития детей. 

Основные направления взаимодействия с семьей: 

1. Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей) по 

разным аспектам проблемы сохранения и укрепления здоровья детей; развития одаренных 

детей, обеспечения индивидуально-дифференцированного подхода к детям, 

испытывающим трудности развития (гиперактивность, медлительность, 

психосоматическая ослабленность, социальная неуверенность, агрессивность, речевые 

нарушения и др.). 

2. Повышение общей и педагогической культуры родителей (законных 

представителей). 

Система работы с родителями включает: 

• знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей; 

• информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, переписка по электронной 

почте; 

• совместная деятельность: привлечение родителей к участию в вечерах музыки и 

поэзии, гостиных, конкурсах, реализации совместных проектов. 

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

• Общий родительский совет и Совет родителей, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• День открытых дверей, во время которых родители (законные представители) 

могут посещать занятия для получения представления об образовательной деятельности; 

• Общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания детей дошкольного возраста; 

На индивидуальном уровне: 

• Работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для 

решения острых конфликтных ситуаций; 

• Участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

• Помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и 

проведении мероприятий воспитательной направленности; 

• Индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей). 

 

2.8.4. Организационный раздел Программы воспитания. 

2.8.4.1. Уклад образовательной организации. 

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ДОУ, 

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 ДОУ. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками ДОУ). 
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Уклад задает и удерживает ценности воспитания - как инвариантные, так и свои 

собственные, - для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОУ, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОУ, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в 

себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ. 

Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно проектируется ДОУ 

и принят всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада ДОУ включает следующие шаги: 

1. Определить ценностно-смысловое наполнение жизнедеятельности ДОУ . 

2. Отразить сформулированное ценностно-смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности ДОУ: 

- специфику организации видов деятельности; 

- обустройство развивающей предметно-пространственной среды; 

организацию режима дня; разработку традиций и ритуалов ДОУ; 

3. Обеспечить принятие всеми участниками образовательных отношений уклада 

ДОУ. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 

среда - это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет 

его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую вос-

питанию необходимых качеств; 

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально ор-

ганизованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельно-

сти, в особенности - игровой. 

Ключевые элементы уклада ДОУ: 

• безопасные условия организации воспитательного процесса, 

• принятие действующих норм, правил поведения, этикета, нравственных ценностей 

во взаимодействии между детьми и педагогами, педагогами и родителями, между детьми, 

включая нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях, 

• атмосфера эмоционального комфорта и благополучия, 

• организация различных видов детской деятельности (организованной, совместной), 

создание условий для самореализации воспитанников в самостоятельной деятельности, 

конкурсном движении, 

• сложившиеся традиции ДОУ, группы, 

• созданная в ДОУ, группах развивающая предметно-пространственная среда, 

эстетика и дизайн оформления в повседневной жизни, к событийным мероприятиям, 

• наличие интереса у взрослых и детей (сообщества), 

• участие в творческих конкурсах, соревнованиях, фестивалях, мероприятиях, 

социально значимых акциях регионального, областного уровня. 
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Целью деятельности ДОУ является всестороннее формирование личности ребенка с 

учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных 

возможностей и способностей, подготовка к обучению в школе, развитие и 

совершенствование образовательного процесса, осуществление дополнительных мер 

социальной поддержки обучающихся и работников ДОУ. Предметом деятельности ДОУ 

является формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Смысл деятельности нашего детского сада мы видим в создании условий для 

всестороннего развития детей их успешной социализации. 

Миссия нашего детского сада заключается в объединении усилий ДОУ и семьи для 

создания условий, раскрывающих индивидуальность ребенка и способствующих 

формированию компетенций, которые обеспечивают ему успешность сегодня и в 

будущем. 

Миссия ДОУ – предоставление каждому ребенку возможности радостно и 

содержательно прожить самоценный период дошкольного детства с возможностью 

максимальной самореализации, сохранение и укрепление здоровья каждого ребенка, 

осуществление коррекции речевого развития детей 

Стратегия: 

• формирование социальных компетенций личности обучающихся в условиях 

сетевого взаимодействия ДОУ с учреждениями социальной сферы; 

• развитие ресурсного, материально-технического, кадрового, научно-методического 

обеспечения образовательного процесса; 

• создание эмоционально комфортного климата в учреждении для всех участников 

образовательных отношений; 

• повышение внутренней и внешней конкурентоспособности педагогов учреждения 

на учрежденческом, муниципальном и региональном уровне; 

• развитие системы дополнительного образования в разных формах и видах 

деятельности детей; 

• реализация компетентностного подхода в образовательном процессе ДОУ; 

• формирование информационно-ресурсного фонда ДОУ; 

Выполнение данной стратегии обеспечивается за счѐт: 

• создания условий для повышения квалификации педагогических кадров; 

• создания системы морального и материального стимулирования качественного 

профессионального труда; 

• создания системы дополнительных образовательных услуг, в т.ч. платных; 

• развития материально-технической базы учреждения; 

• формирования единого образовательного пространства ДОУ, реализацию 

механизма социального партнерства детского сада с учреждениями социальной сферы. 

К ценностям ДОУ относятся: 

• информационная открытость, поддержка и сотрудничество всех участников 

образовательных отношений; 

• профессионализм и высокое качество образовательных услуг; 

• единое образовательное пространство ДОУ, сформированное за счет устойчивого 

социального партнерства; 

• возможность реализации творческого потенциала всех участников 

образовательных отношений (результатами образовательной деятельности являются 

успехи обучающихся и педагогов ДОУ, многие из которых являются лауреатами и 

победителями конкурсов и соревнований различного уровня); 

• квалифицированные педагоги; 

• теплая и дружеская атмосфера. 

Принципы жизни и воспитания в ДОУ. 
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Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего 

присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей 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 взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

• принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования; 

• принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта 

собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, 

формирование адекватной самооценки и самосознания; 

• принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и 

организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы 

лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех 

сферах и видах деятельности; 

• принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной 

работы должны соответствовать возрастным особенностям ребенка; 

• принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный 

подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. 

Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и 

т.п. 

Образ ДОУ, еѐ особенности, символика, внешний имидж. 

ДОУ – это учреждение с многолетней историей, и в тоже время современное, 

динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие 

традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному 

будущему. Главная особенность организации деятельности в ДОУ на современном этапе - 

это уход от учебной деятельности, повышение статуса игры, как основного вида 

деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс эффективных форм 

работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно-обучающих 

ситуаций в рамках интеграции образовательных областей. 

 Материально-техническая база на хорошем уровне, педагоги имеют высокий 

профессиональный уровень. Коллектив ДОУ стабильный, способный предоставить 

качественное образование воспитанникам во взаимодействии с законными 

представителями и социумом, имеет положительные отзывы, востребован.  
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С целью реализации дополнительного образования детей с 5 до 18 лет, в ДОУ 

ведется работа по программам дополнительного образования художественно-

эстетической и социально - педагогической направленностей.  

Ведѐтся активная работа с близлежащими школами, библиотеками, музеями, 

учреждениями здравоохранения, центрами детского творчества и дополнительного 

образования. 

ДОУ использует символику и атрибуты, отражающие особенности дошкольного 

учреждения и его традиции, в оформлении помещений в повседневной жизни и в дни 

торжеств. При выборе символов и атрибутики ДОУ руководствуется их доступностью, 

безопасностью используемых материалов, привлекательностью содержания для 

обучающихся. 

Символика и атрибутика отражает: 

• чувство уважения к традициям ДОУ; 

• гордость за достижения образовательного учреждения и желание преумножать его 

успехи; 

• чувства единения и дружеские чувства в каждой группе, между группами и 

сотрудниками; 

• стремление к дисциплине; 

• формирование эстетического вкуса.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются: 

• ключевые дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов;  

• коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и детей; 

• создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах; 

• ориентирование педагогов на формирование коллективов в рамках кружков, студий 

и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений. 

2.8.4.2. События образовательной организации. 

Событие - это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, 

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие - это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие 

дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско 

- взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 
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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 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. 

Программа воспитания включает: 

- социальные проекты (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности); 

-       патриотическая акция; 

-       экологическая акция; 

-  общедошкольные родительские собрания, которые проводятся регулярно, в их 

рамках обсуждаются насущные проблемы; 

- «День безопасности» (встреча родителей с представителями Управления 

образования, КДН и ЗП, ПДН); 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 

программы, выпускные вечера,  

- ключевые дела; 

- творческие соревнования;  

- детские фото - и видео сессии; 

- издание фотогазеты; 

- режимные моменты; 

- свободная игра; 

- свободная деятельность детей. 

 

2.8.4.3.Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику МАДОУ и включает: 

- оформление помещений; 

- оборудование; 

- игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовует 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 создана 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. 
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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 ППС ориентируемся на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда ДОУ, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир воспитанника, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком детского сада. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой как: 

- Внедошкольной организации: 

• субботники; 

• рассматривание фото и видео – иллюстраций; 

• участие в конкурсах; 

- В дошкольной организации: 

• оформление интерьера помещений (холла, коридоров, музыкально-спортивного 

зала, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация 

• размещение в коридорах  и холле выставок, газет и пр.; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

(праздников, конкурсов, выставок); 

• оформление фотозон к праздникам, конкурса; 

•  организация смотров, конкурсов по оформлению групповых комнат, игровых 

центров, всего помещения детского сада; 

• озеленение территории, разбивка клумб,  рабаток, огорода, уборка территории, 

субботники, проведение смотров участков и пр.; 

• целевые прогулки; 

- На индивидуальном (групповом) уровне: 

• размещение на стенах групп регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

дошкольников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в саду и дома 

• благоустройство групповых комнат, игровых центров совместно с воспитанниками 

групп; 

• реализация проектов. 

Каждая возрастная группа оборудована мультимедийной системой,  обеспечена 

шкафами для игрушек, пособиями, методической литературой, детскими столами, 

стульями, мягким инвентарем. В групповых комнатах выделены зоны детской активности: 

 -  игровая (оснащена крупной кукольной мебелью, ширмами, атрибутами для 

сюжетно – ролевых игр);  

- в экологическом уголке комнатные растения, животные; дидактический материал 

по формированию экологической культуры;  

- зона изобразительной и музыкальной деятельности (оснащены пособиями и 

материалами);  

- в книжных уголках много детской литературы и дидактических игр по развитию 

речи;  

- уголки по краеведению, тематические выставки и т.д.;  

- уголки здоровья оснащены необходимым оборудованием и инвентарем, 

способствующим развитию двигательной активности и оздоровлению дошкольников в 

самостоятельной деятельности.  
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Используются в работе с детьми интерактивные песочные столы. Работа проводится 

методом песочной терапии и осуществляется как в индивидуальной, так и в групповой 

форме. В процесс непосредственной образовательной деятельности, совместной 

деятельности детей включены элементы арт-терапевтических методов, помогает давать 

положительный результат в процессе воспитания и обучения детей. 

  Группы оснащены робототехническими наборами Matatalab Pro set, которые 

предназначены для начального обучения детей с 4 лет. Робототехнический набор 

развивает логическое мышление детей  в увлекательной игровой форме. Учит основам 

программирования без применения компьютера и мобильных устройств. 

  Группы оснащены наборами «Coding Express» от LEGO® Education. Набор лего 

поощряет природную любознательность детей и их желание создавать, изучать и 

исследовать мир вокруг, помогает педагогам оживить занятия по раннему 

математическому и познавательному развитию благодаря бесконечному разнообразию 

заданий, творческому подходу и игровому обучению. 

  Групповые комнаты оформлены эстетично, с учетом принципов ФГОС ДО. У 

каждого педагога имеется оборудованное рабочее место с выходом в интернет. 

Предметная среда групп оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и 

достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для 

ребенка, стимулирующее процесс его воспитания, развития и саморазвития, социализации 

и коррекции. 

2.8.4.4.Кадровое обеспечение. 

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение 

всего времени ее реализации в организации или группе. 

Педагогические работники, обладают основными компетенциями, необходимыми 

для создания условий развития детей: 

• Обеспечение эмоционального благополучия; 

• Поддержка индивидуальности и инициативы; 

 Построение вариативного развивающего образования; 

•Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия: 

• Для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в 

том числе их дополнительного профессионального образования; 

•Для консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей; 

 Для организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы ДОУ укомплектован педагогическими кадрами. 

В ДОУ сложилась система повышения квалификации педагогов:  

Внешние формы повышения квалификации: 

- обучение на курсах повышения квалификации; 

- профессиональная переподготовка; 

- аттестация; 

- городские методические объединения; 

- обучение в учебных заведениях; 

-городские семинары, форумы, выставки; 

         - вебинары. 

Внутренние формы повышения квалификации: 

- педагогические советы (различные формы); 

- семинары; 

- наставничество; 

- методические объединения; 
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- взаимопосещения; 

- консультации; 

- творческие группы; 

- аттестация; 

- единая методическая тема; 

- самообразование, 

Неформальные формы повышения квалификации: 

- подготовка и участие в конкурсах различного уровня; 

- написание эссэ; 

- разработка и публикация статей; 

- биеннале; 

- подготовка презентаций; 

- подготовка видеороликов; 

- разработка программ; 

- информационные системы; 

- участие в проектной деятельности, акциях, форумах; 

- участие в жюри; 

- экскурсии. 

Безусловно, 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. Это не исключает, что 

в какой-то момент приходится уделять большее внимание тем качествам, которые по 

уровню сформированности не соответствуют развитию других качеств. Комплексный 

характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных 

педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между 

воспитателями и воспитанниками. Воспитательному процессу присущи значительная 

вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние 

могут существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных выше 

субъективных факторов: большими индивидуальными различиями воспитанников, их 

социальным опытом, отношением к воспитанию. Уровень профессиональной 

подготовленности воспитателей, их мастерство, умение руководить процессом также 

оказывают большое влияние на его ход и результаты. Процесс воспитания имеет 

двусторонний характер. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от 

воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом 

строится главным образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая 

поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем 

целесообразнее воспитательное воздействие. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического 

процесса может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических 

действий, как: 

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; 

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками; 

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления 

педагогического процесса; 

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание 

условий для его эффективного протекания; 

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся; 

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического 

процесса. 
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Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не 

имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с 

помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других 

видов деятельности (учебной, трудовой). Содержание, формы и методы воспитательной 

деятельности педагога всегда подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее 

эффективности можно судить и по таким критериям, как уровень развития коллектива, 

обученность и воспитанность обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, 

сплоченность группы дошкольников. Однако основной продукт воспитательной 

деятельности всегда носит психологический характер. Деятельность педагога- психолога, 

как и любая другая, строится на основе переработки поступающей информации. 

Важнейшей является психологическая информация о свойствах и состояниях коллектива 

и его отдельных членов. Отсюда воспитательная деятельность представляет собой 

различные методы, средства и приемы психологического и педагогического воздействия и 

взаимодействия. Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия 

является взаимосвязь всех педагогов ДОУ, направленная на развитие личности ребенка, 

социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим 

социумом, природой, самим собой. При организации воспитательных отношений 

необходимо использовать потенциал основных и дополнительных образовательных 

программ и включать обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным 

индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; - приобщение к системе культурных 

ценностей; 

- готовности к осознанному выбору профессии; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной 

культуры, активной жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. Методическая детализация 

реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется в процессе ее 

проектирования и организации. 

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного процесса: 

Заведующая детским садом: 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, включая 

календарный план воспитательной работы на учебный год; 

- регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

- контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной 

деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется через мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОУ). 

Заместитель заведующей по воспитательно - методической работе: 

- организация воспитательной деятельности в ДОУ; 

- разработка необходимых для организации воспитательной деятельности в ДОУ 

нормативных документов (положений, инструкций, должностных и функциональных 

обязанностей, проектов и программ воспитательной работы и др.); 
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- анализ возможностей имеющихся структур для организации воспитательной 

деятельности; 

- планирование работы в организации воспитательной деятельности; 

- организация практической работы в ДОУ в соответствии с календарным планок 

воспитательной работы; 

- проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности в ДОУ 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; 

Методист: 

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реализации 

разнообразных образовательных и социально значимых проектов; 

- информирование о наличии возможностей для участия педагогов в воспитательной 

деятельности; 

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной деятельности; 

- организация повышения психолого-педагогической квалификации воспитателей; 

организационно-координационная работа при проведении общих 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, 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 ДОУ; 

- 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. 

2.8.4.5.Нормативно-методическое обеспечение. 
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Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОУ включает: 

- Конвенция ООН о правах ребенка(1989), декларация о правах ребенка (1959) 

- Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1 , п.4; 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 

октября 2013г. № 1155; 

-Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р; 

- Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования» 

http://form.instrao.ru. 

Основные локальные акты: 

- Программа развития ДОУ; 

- Образовательная программа дошкольного образования ДОУ; 

- Адаптированная образовательная программа ДОУ; 

- План работы на учебный год; 

- Календарный учебный график; 

- Рабочая программа воспитания ДОУ; 

-Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть образовательной 

программы; 

-Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДОУ) 

2.8.4.6. Требования к условиям работы с детьми с ОНР. 

2.8.4.6.1. Задачи воспитательной работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями. Коррекционная работа является составной частью воспитательно-

образовательного процесса с детьми группы компенсирующей направленности нашего 

ДОУ. Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на устранение речевого 

дефекта у детей, а также на предупреждение возможных трудностей в процессе 

школьного обучения (подготовка к обучению грамоте, профилактика дисграфии, 

совершенствование познавательных процессов и обеспечение личностной готовности к 

обучению в школе), определение основных методических подходов и последовательность 

коррекционной работы с учетом контингента воспитанников и особенностей 

образовательного процесса образовательной организации в текущем учебном году, 

создание благоприятных условий для воспитания и развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, объединению обучения 

и воспитания в целостный образовательный процесс. 

Основные принципы коррекционной работы: 

-принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 
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-принцип признания каждого ребенка полноправным участником. 

-принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

-принципы интеграции усилий специалистов; 

-принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

В группе компенсирующей направленности два раза в год проводится 

коррекционная диагностика. По результатам психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК) отмечается положительная динамика в коррекции нарушений речевого развития 

детей. На занятиях широко используется наглядный материал, а также мультимедийное 

оборудование. Большое внимание уделяется занятиям по логоритмике, которая 

способствовала развитию речи и когнитивных процессов у детей дошкольного возраста, 

что выражается в исправлении дефектов речи, увеличению словарного запаса 

дошкольников, а также в улучшении внимания и памяти. Исходя из образовательных 

потребностей детей группы, а также имеющихся в ДОУ условий, используются различные 

современные образовательные технологии: игровые, информационно- коммуникационные 

технологии, здоровьесберегающие, мнемотехника, метод наглядного моделирования, и 

другие. Игровые технологии позволяют повышать успешность обучения воспитанников с 

речевыми нарушениями. Проведение на групповых, подгрупповых и индивидуальных 

логопедических занятиях специально подобранных игр создаѐт максимально 

благоприятные условия для развития детей и позволяет решать педагогические и 

коррекционные задачи в естественных для ребѐнка условиях игровой деятельности. 

Используемые игровые пособия применяются на логопедических занятиях по разным 

направлениям работы (произносительной и лексикограмматической стороны речи, 

формирование слоговой структуры слова, фонематического восприятия и обучения 

грамоте). Для достижения максимального результата в коррекционно-образовательном 

процессе на занятиях используются мультимедийные презентации, игровые упражнения и 

задания на компьютере. Практика логопедической работы показывает, что в качестве 

эффективного коррекционного средства можно использовать метод наглядного 

моделирования. Оно подводит ребенка к овладению связной речью, которая представляет 

собой развернутое высказывание, состоящее из нескольких или многих предложений, 

разделенных по функционально-смысловому типу. 

Для сохранения и укрепления физического здоровья воспитанников с 

ограниченными возможностями в здоровье используются здоровьесберегающие 

технологии: 

1. Артикуляционную гимнастику, систематические упражнения по тренировке 

движений пальцев. 

2. Регулярные занятия дыхательной гимнастикой (способствуют воспитанию 

правильного речевого дыхания). 

3. Зрительную гимнастику (снимает напряжение с глаз, способствует тренировке 

зрительно- моторной координации). 

4. Кинезиологические упражнения (направлены на активизацию межполушарного 

взаимодействия («гимнастика мозга»), помогают активизировать различные отделы коры 

головного мозга. 

5. Технология Су-Джок (проработка рефлекторных точек кистей и стоп). 
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Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с ПОО носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и 

медицинского профилей и семей воспитанников. 

2.8.4.6.2. 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 ребѐнку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств еѐ реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребѐнка с 

особыми образовательными потребностями, с учѐтом необходимости развития личности 

ребѐнка, 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 учѐтом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребѐнка; речь идет не только о физической доступности, 

но и об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила 

должны быть понятны ребѐнку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребѐнка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

Примерное методическое обеспечение воспитательной работы: 

1. Филичева Т. Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста»; 

2. Каше Г. А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. 

3. Нищева Н. В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи с 3 

до 7 лет. 

4. Н.В.Нищева Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей 

работы в детском саду.  

5. Гризик Т. И. Речевое развитие 5-6 лет. 6-7 лет. 

Примерные педагогические методики и коррекционные технологии, в том числе 

авторские технологии и самостоятельные линейки пособий. 

1.  Н.В.Нищева Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей 

работы в детском саду.  - Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2014; 

2.     Н.В.Нищева Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп. - Санкт- Петербург: Детство-Пресс, 2013; 

3.  О.А.Зажигина Игры для развития мелкой моторики рук с использованием 

нестардартного оборудования. - Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2014; 

4.  Л.П.Воронина, Н.А.Червякова Картотека артикуляционной и дыхательной  

гимнастики,массажа и самомассажа. -  Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2013; 

5.  Н.В.Нищева Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. - Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2013; 

6.  Е.А.Савельева Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников. - Санкт-

Петербург: Детство-Пресс, 2013. 
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Примерный наглядно-демонстрационный материал по всем лексическим темам: 

1. Т.Ю.Бардышева, Е.Н.Моносова Демонстрационный материал для фронтальных 

занятий(в старшей и подготовительной группах).-  М.: ООО «Скрипторий 2003», 2013; 

2.  Н.Н.Белавина Логопедические карточки 2 для обследования и развития лексико-

грамматического строя и связной речи. – М.: ТЦ «Сфера», 2014; 

3. С.В.Вохринцева Методические пособия с дидактическим материалом к 

программам детского сада и начальной школы. Тема: «Времена года». – М.:  «Страна 

Фантазий», 2003; 

4. О.Е.Громова, Г.Н.Соломатина Развитие речи детей 4-5 лет (Осень-зима,Зима-

весна,Весна-лето). – М.: ОАО «Альянс», 2013; 

5. Е.В.Васильева Грамматические сказки. Развитие речи детей 5-7 лет. –М.: ОАО 

«Альянс», 2013; 

6. Т.Р.Кислова, А.А.Иванова: По дороге к Азбуке. Пособие для дошкольников. В 5-ти 

частях. Часть 5. 6-7(8) лет. 

7. Н.Э. Теремкова «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР». Альбом 

1. ФГОС ДО. 

 

2.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.9.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность (национально-культурные, 

демографические, климатические и др.) 

При реализации Программы принимаются во внимание особенности Тульского 

региона, где находится ДОУ. 

а) климатические особенности региона 

При проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Тульская область, - средняя 

полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении перспективно-

тематического плана психолого-педагогической работы в ДОУ. Процесс воспитания и 

развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

- холодный период - учебный год (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня и расписание образовательной деятельности (занятий); 

- летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. 

Дети знакомятся с явлениями природы, характерными для Тульской области, в 

которой проживают (средняя полоса России); на занятиях по художественно-

эстетическому развитию (рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются 

для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; на 

занятиях по развитию двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти образы 

передаются через движение. 

б) социокультурное окружение 

Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых. 

в) национально-культурный состав воспитанников ДОУ.  

При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности 

детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с 

разными национальными и культурными традициями. Любая национальная культура - 

это, прежде всего, культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно 

«приобщать» к ней, он уже находится внутри этой культуры. 
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2.9.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных программ и иных программ. 

Данная часть программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы воспитанников, членов их семей и педагогов и ориентирована на:  

 специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

 выбор парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников, 

возможностям педагогического коллектива;  

 сложившиеся традиции в организации.  

На основании исследований запросов участников образовательного процесса (с учетом 

результатов мониторинга обследования воспитанников и анкетирования членов их семей, 

а также педагогов и микросоциума) осуществлен подбор нескольких образовательных 

программ различной направленности из числа парциальных и программ, отвечающих 

требованиям всех участников образовательных отношений. 

2.9.2.1. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает в образовательную область «Речевое развитие» программу «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной 

Задачи образовательной деятельности части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в образовательной области «Речевое развитие» по 

«Программе логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей». 

От 5 лет до 6 лет. 

I период обучения. 

Развитие лексико-грамматических средств языка. 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее 

значение слов. 

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица един-

ственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множе-

ственного числа настоящего времени (спи — спит, спят, спали, спала). 

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения 

«мой — моя», «мое» в сочетании с существительными мужского и женского рода, некото-

рых форм словоизменения путем практического овладения существительными единствен-

ного и множественного числа, глаголами единственного и множественного числа настоя-

щего и прошедшего времени, существительными в винительном, дательном и творитель-

ном падежах (в значении орудийности и средства действия). 

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием существи-

тельных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками 

(на-, по-, вы). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи. 
Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, демон-

страции действий, по картинке, по моделям: 

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама (па-

па, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; 

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола суще-

ствительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем мама 

режет хлеб? Мама режет хлеб ножом». Формировать навык составления короткого расска-

за. 

Формирование произносительной стороны речи 
Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м’], [н], 
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[н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’]. Вызывать отсутствующие звуки: 

[к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, 

слов, предложений. Развитие слухового восприятия. Формирование правильного произ-

ношения звуков и слов. Подготовка к анализу и синтезу звукового состава речи.Дикция. 

Угадывание по беззвучной артикуляции звуков а, у, и, о и т. д. Четкое произнесение: а) 

сочетаний типа аи, ау, и па-та, ба-бо, и т. д. (тихо, громко, шепотом); б) слов; в) коротких 

предложений (У Таты бант). 

Слоговая, структура. 

Преимущественно одно-, двух-, трехсложные слова разного слогового состава с про-

стым" звуковым наполнением. 

Слуховое восприятие. 

Удержание 3 элементов (слогов, слов, конструкций). Различение звуков: а о у а и. 

Звуковой анализ. 

Умение определить гласный в начале слова. Определить порядок гласных звуков в 

сочетаниях ау, ауи, первый согласный звук в слове (паук); количество звуков и их место в 

сочетаниях (ап). 

Развитие моторики. 
Развитие общей моторики (физкультминутки на развитие координации слова с дви-

жением, регулирующие мышечный тонус). 

Развитие мелкой моторики: обводка, штриховка, составление фигур, работа со шну-

ровкой, мелкая мозаика, игры с палочками, веревочками, пластилином.  

Мышление. 
Развитие словесно-логического мышления (дидактические игры, настольно - печат-

ные игры, головоломки, кубики, разрезные картинки). 

Развитие конструктивного праксиса (строитель, кубики, столбики, пазлы и т.д.). 

Выработка четкой дикции. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. Учить детей выделять 

первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.), анализировать звуковые 

сочетания, например: ау, уа. 

II период обучения. 

Формирование лексико-грамматических средств языка. Уточнять представления 

детей об основных цветах и их оттенках, знание соответствующих обозначений. Учить 

детей образовывать относительные прилагательные со значением соотнесенности к про-

дуктам питания(«лимонный», «яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»), раз-

личным материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению и во-

просам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания вопроси-

тельного слова и прилагательного. Закреплять навык согласования прилагательных с су-

ществительными в роде, числе. Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм 

одних и тех же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). Учить изменять форму глаголов 

3-го лица единственного числа на форму 1го лица единственного (и множественного) чис-

ла: «идет» — «иду» — «идешь» — «идем». Учить использовать предлоги «на, под, в, из», 

обозначающие пространственное расположение предметов, в сочетаниях с соответствую-

щими падежными формами существительных  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи. Совершенствовать навык 

ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы драматизации). Расширять 

навык построения разных типов предложений. Учить детей распространять предложения 

введением в него однородных членов. Учить составлять наиболее доступные конструк-

ции сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Учить составлять короткие 

рассказы по картине, серии картин, рассказы описания, пересказ 

Формирование произносительной стороны речи Закреплять навык правильного 
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произношения звуков, уточненных или исправленных на индивидуальных занятиях пер-

вого периода. Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, 

автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. Закреплять навык практиче-

ского употребления различных слоговых структур и слов доступного звуко-слогового со-

става. Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по 

признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], [с’], [з], [з’], [ш], 

[ж], [р], [л’]. 

Развитие моторики. 

Упражнения на релаксацию, регулирующую мышечный тонус. Формирование под-

ражательности движениям, наиболее употребляемых в быту, в жизни. Развитие праксиса 

«позы» на материале отдельных движений. Работа по развитию конструктивного пракси-

са. Развитие пальчиковой моторики. Проведение игр со шнуровкой, палочками. 

Мышление. 

Развитие зрительно-пространственных функций, временных и элементарных мате-

матических представлений. Учить детей подбирать антонимы и синонимы к словам. 

Учить определять лексические значения слова 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов. 

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова. Выделять 

гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных словах. 

III период обучения. 

Формирование лексико-грамматических средств языка. 
Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значени-

ем, образованным посредством приставок, передающих различные оттенки действий 

(«выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). Закреплять навыки образования 

относительных прилагательных с использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -

ев-, -ан-, -ян). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные 

(«волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием уменьшительно-ласкательных 

суффиксов: -еньк-,- оньк-. 

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами 

(«добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи. 
Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже: 

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового»); 

• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.). Расширять 

значения предлогов: к употребление с дательным падежом, от — с родительным падежом, 

с — со — с винительным и творительным падежами. Отрабатывать словосочетания с 

названными предлогами в соответствующих падежах. 

Учить составлять разные типы предложений: 

• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой элементов 

структуры предложения (отдельных словосочетаний); 

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала 

надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом «или»; 

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины (по-

тому что), с дополнительными придаточными, выражающими желательность или нежела-

тельность действия (я хочу, чтобы!..). 

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена предложе-

ния, времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» — «встретился с бра-

том»; «брат умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); изменения вида глагола («маль-
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чик писал письмо» — «мальчик написал письмо»; «мама варила суп» — «мама сварила 

суп»). 

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи (два-

три-четыре). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, наблю-

дений за серией выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к шкафу, который 

стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш. Книги 

он отнес воспитательнице, а карандаш взял себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами 

усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.). 

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных синтакси-

ческих конструкций. 

Формирование произносительной стороны речи. 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], [р] — [л], 

[ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, словах и предложе-

ниях. 

Учить дифференцировать звуки по участию голоса (с-з), по твердости мягкости (([л] 

— [л’], [т] — [т’]), по месту образования ([с] — [ш]). Учить навыкам звукового анализа и 

синтеза, преобразованию прямых и обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак-

лик»). 

От 6 лет до 7 лет. 

I период обучения. 

Расширение словаря. Словарная работа. 
1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обо-

гащения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 

2. Привлечение внимания к образованию слов способом присоединения приставки 

(наливает, выливает...). 

3. Способом присоединения суффиксов (мех - меховая - меховой). 

4. Способом словосложения (сенокос). 

5. Обогащение экспрессивной речи словами-антонимами (высокий - низкий) и сло-

вами-синонимами (красный - алый - багряный и т.д.), относительными и притяжательны-

ми прилагательными. 

6. Расширение представления о переносном значении слов (золотые руки, косой 

заяц). 

7. Практическое овладение всеми простыми и сложными (из- за, из-под) предлога-

ми. 

Практическое употребление: 

а) слов с ласкательными и увеличительными оттенками (яблочко, горошек, боти-

ночки, половничек, блюдечко, воробышек, лисичка; волчище, медведище, ножища, сапо-

жище, ручища и т. д.); 

б)  глаголов с оттенками значений (переливать, выливать, подшивать, кроить, пе-

рекраивать, выкраивать и т. д.); 

в) прилагательных со значениями соотнесенности с продуктами питания (клюквен-

ный морс, кисель), материалом, (бархатный костюм, фарфоровая чашка), растениями 

(сосновый лес, дубовая роща); 

г) сложных слов (хлебороб, садовод, листопад), употребление слов с эмоциональ-

нооттеночным значением (хитрая лиса, масляная головушка, шелковая бородушка, мягкие 

лапки). 

Объяснение переносного значения слов: осень золотая, золотой ковер, золотые ли-

стья. 

3. Развитие фонематического анализа 
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1. Закрепить знания детей о гласных и согласных звуках, их признаках. Упражнять 

детей в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

2. Закрепить представления о твѐрдости - мягкости, глухости - звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по твѐрдости - мягкости, 

глухости – звонкости. 

3. Закрепить умение выделять звук из слова. 

4. Обучение грамоте. 

а) подготовка к анализу звукового состава слов в связи с формированием навыков 

произношения и развития слухового восприятия: 

- умение выделять начальный гласный из слов (Аня, ива, утка и т.д.), 

последовательно называть гласные в ряду из двух-трѐх гласных (аи, уиа); 

- анализ и синтез обратных слогов типа ат, ит, выделение конечного согласного из 

слова типа мак, кот. Выделение слогообразующего гласного из положения после 

согласного из слова типа ком,кнут; 

- выделение из слов начального согласного; 

- анализ и синтез простых слогов типа та,ми; 

- анализ и синтез слогов типа суп, ит; 

- проведение в занимательной форме (в виде игр на внимание, соревнований) 

упражнений, направленных на усвоение навыков звукового анализа и синтеза; 

б) формирование навыка слогового чтения: 

- последовательное знакомство с буквами у, а, и, п, т, м, к, о, ы, с на основе чѐткого 

правильного произношения твѐрдых и мягких звуков, постепенно отрабатываемых в соот-

ветствии с программой по формированию произношения; 

- умение выкладывать из цветных фишек и букв, читать и писать обратные слоги ти-

па ат, ит; 

- умение выкладывать из фишек и букв и слитно читать прямые слоги типа та, му, 

типат ми, си с ориентировкой на гласную букву. Преобразование слогов. Письмо слогов; 

- умение выкладывать из букв разрезной азбуки и читать слова типа сом, кит; 

- постепенное усвоение терминов звук, буква, слово, слог, гласный звук, согласный 

звук, твѐрдый звук, мягкий звук. 

1. Развитие общих речевых навыков 

с детьми, посещающими группу 2-ой год, продолжить работу по развитию речевого 

дыхания 

начать работу с вновь поступившими детьми по формированию правильного 

речевого дыхания 

продолжить работу по формированию правильной голосоподачи и плавности речи 

учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, громко, 

тихо, шѐпотом 

развивать тембровою окраску голоса, высоту тона в играх со звукоподражаниями, в 

играх-драматизациях 

учить детей говорить в спокойном темпе 

продолжить работу над чѐткостью дикции, интонационной выразительностью речи 

2. Обучение связной речи 

- развивать у детей стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях 

- продолжать обучать составлению предложения по картинкам, учить 

распространять предложение 

- закреплять умение составлять описательные рассказы о предметах на материале 

пройденных лексических тем 

- учить грамотно, задавать вопросы 

- совершенствовать навык пересказа небольших текстов 
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Составление предложений по вопросам, демонстрации действий, картине. 

Распространение предложений однородными членами. Составление рассказов по картине 

(в объеме 5 — 7 предложений). Пересказе изменением времени действий, умение 

рассказать от имени другого действующего лица. Составление рассказа-описания овощей, 

фруктов по заданному плану. Рассказывание сказок-драматизаций. Составление 

рассказов-описаний животных, птиц, описание их повадок. 

3. Развитие грамматического строя речи 

совершенствовать умение детей образовывать и использовать в речи 

существительные в единственном и множественном числе (темы: "Деревья", "Овощи", 

"Фрукты", "Птицы", "Животные" и др.) 

продолжать работу по обучению согласованию прилагательных с 

существительными, по практическому употреблению относительных и притяжательных 

прилагательных в речи (по указанным темам); 

закрепить умение правильно употреблять в речи простые предлоги, уточнить 

понимание их значений и начать формировать у детей умение употреблять сложные 

предлоги: из-под, из-за; 

уточнить понимание детьми значений глаголов с различными приставками 

(окапывать, подкармливать, пригибать, подвязывать и т.п.) и начать обучать их 

образованию и практическому употреблению; 

совершенствовать умение согласовывать числительные два и пять с 

существительными (по указанным темам). 

Употребление в речи глаголов в разных временных формах, отвечающих на 

вопросы: что делать? что делает? что сделал? что будет делать? (копать картофель, печь 

пироги, жарить блины); практическое использование в речи существительных и глаголов 

в единственном и множественном числе: улетает (—ют), собирает (—ют), накрывает (—

ют) на стол, птица (— ы), колхозник (—и), дежурный (ые) и т. д. Согласование в речи 

прилагательных, обозначающих цвет (оттенки), форму, размер, вкус (кислое яблоко, 

длинное платье, голубое блюдце, треугольная крыша). Подбор однородных 

прилагательных к существительному, практическое употребление притяжательных 

прилагательных (медвежья берлога, лисья нора, беличье дупло). 

II период обучения. 

1. Расширение словаря. Словарная работа.  

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обога-

щения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем.  

2. Привлечение внимания к образованию слов (на новом лексическом материале) пу-

тем присоединения приставки (прибыл, убыл …).  

3. Путем присоединения суффиксов (деревянный, -ая, -ое …).  

4. Путем словосложения (трехколесный …).  

5. Привлечения внимания к глаголам с чередованием согласных (стричь – стригут – 

стрижет).  

6. Образование уменьшительно-ласкательных форм.  

7. Обогащение экспрессивной речи сложными словами (снегопад – снегоуборочный 

…), многозначными словами (метелица метѐт, дворник метѐт), однокоренными словами 

(снег, снежок …).  

8. Дальнейшее обогащение речи всеми простыми и сложными (из-за, из-под, между, 

через, около) предлогами.  

9. закрепление знаний детей о различных свойствах предметов;  

10. образование сравнительной степени прилагательных;  

11. усвоение простых случаев переносного значения слов (вьюга злится, ветер бу-

шует, воет, лес уснул);  

12. многозначность слов: снег идет, человек идет, поезд идет, часы идут;  

13. образование сложных слов (снегопад), родственных (снег, снеговик, снежинка, 
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снежок);  

14. подбор однородных определений (зима снежная,. холодная, суровая; весна ран-

няя, теплая, дождливая); сказуемых (снег падает, ложится, идет; снежники летят, кружат-

ся, вьются; дождь моросит, шумит, шелестит, стучит по крыше);  

15. усвоение слов с противоположным значением (дом высокий, низкий; улица 

длинная, короткая).  

16. образование прилагательных типа: одно-, двухэтажный, многоэтажный. 

17. введение в речь слов, обозначающих моральные качества людей, оценку их по-

ступков, оттенки значений (смелый, храбрый, трусливый, боязливый, добрый, умный, 

жадный, капризный, хитрый, смекалистый).  

3. Развитие фонематического анализа. 

 1. Закрепить у детей умение подбирать слова на заданный звук.  

2. Упражнять детей в различении твѐрдых – мягких, глухих – звонких согласных 

звуков в ряду звуков, слогов, слов, в предложении.  

3. Совершенствовать навык выделения заданного звука из слова.  

4. Учить анализировать слова из 5-ти звуков.  

5. Сформировать представления о том, что буквы ь, ъ не обозначают звуков.  

4. Обучение грамоте. 

 а) звуковой анализ слов: 

 - чтение слов по слогам, составление слоговой схемы односложных и двухсложных;  

- звуко-слоговой анализ слов (типа косы, сани, суп, утка);  

- умение составлять схемы слова из полосок и фишек;  

- звуки гласные и согласные; твѐрдые и мягкие.  

Качественная характеристика звуков;  

- усвоение слогообразующей роли гласных (в каждом слоге один гласный звук); 

 - воспитание умения находить в слове один ударный гласный; 

 - умение подбирать слова к данным схемам; 

- умение подбирать слова к данной модели (первый звук – твѐрдый согласный, вто-

рой – гласный, третий – мягкий согласный, четвѐртый – гласный и т.п.).  

б) работа с разрезной азбукой, чтение:  

- умение составить слова из букв разрезной азбуки, из данных слогов, дополнять 

слова недостающими буквами;  

- преобразование слов (суп – сук) путѐм замены одной буквы;  

- усвоение буквенного состава слов; в) письмо букв и слов:  

- усвоение навыков: слова пишутся раздельно, имена людей и клички животных пи-

шутся с большой буквы;  

- обучение чтению предложений и текстов.  

Усвоение букв Б,В,Д,Э,Г,Ш,Е,Л,Ж,Е,Ё,Р,И. Усвоение буквенного состава слов типа: 

«ветка», «ели», «котѐнок», «ѐлка». Добавление пропущенных слов и слогов в надписи (ко-

тѐнок, ѐжик). Заполнение схем, обозначающих буквенный состав слова. Проведение в за-

нимательной форме (в виде кроссвордов, шарад, загадок) упражнений, направленных на 

усвоение буквенного состава слов. Умение членить на слова предложения простой кон-

струкции без предлогов и с предлогами. Умение составить из букв разрезной азбуки пред-

ложения из 3-4 слов после анализа и без предварительного анализа. Закрепление умения 

различать ударные и безударные гласные. Привлечение детей к проверке безударной 

гласной путѐм изменения слов (коза-козы). Умение проверить (в простейших случаях) 

звонкие и глухие согласные в конце слов путѐм изменения слов (зуб-зубы, мороз-морозы) 

и с помощью родственных слов (дуб-дубок). 

Привлечение внимания детей к некоторым словам, правописание которых не прове-

ряется правилами. Простейшие случаи переноса слов. Умение выкладывать и писать слова 

сочетаниями «ШИ» «ЖИ». Усвоение навыка правильного оформления слов и предложе-

ний: буквы в слове пишутся рядом, слова в предложении пишутся отдельно, в конце пред-
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ложения ставится точка, начало предложения, имена, фамилии людей, клички животных, 

названия городов пишутся с большой буквы. Письмо после анализа из самостоятельных 

слов и предложений доступной сложности.   

5. Развитие общих речевых навыков. 

 - продолжать работу по развитию у детей правильного речевого дыхания;  

- совершенствовать у детей произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса;  

- совершенствовать навык голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе;  

- продолжать работу над чѐткостью дикции, интонационной выразительностью речи.  

6. Обучение связной речи. 

 - совершенствовать умение составлять рассказы о предмете по отработанным лек-

сическим темам с использованием коллективно составленного плана; по серии картин, по 

картине; 

 - учить детей составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о переживаниях, 

связанных с прочитанным, увиденным;  

- учить использованию принятых норм вежливого речевого общения (внимательно 

слушать собеседника, задавать вопросы, строить высказывания кратко или распростра-

нѐнно);  

- совершенствовать навык пересказа; 

 - учить правильно строить и использовать в речи сложноподчинѐнные предложения.  

7. Развитие грамматического строя речи. 

 - совершенствовать умение детей образовывать и использовать в речи существи-

тельные в единственном и множественном числе (темы: «Зимующие птицы», «Мебель», 

«Посуда», «Транспорт», «Зима», «Одежда. Обувь. Головные уборы»); 

 - познакомить детей со способами словообразования (по теме: «Посуда»);  

- продолжить работу по обучению согласованию имѐн прилагательных с именами 

существительными по всем лексическим темам;  

- учить правильному употреблению в речи относительных и притяжательных прила-

гательных (по темам: «Посуда», «Мебель», «Животные», «Птицы»); 

 - закрепить умение правильно употреблять в речи простые и сложные предлоги (по 

темам: «Зимующие птицы», «Животные жарких стран»);  

- продолжать работу над умением образовывать и употреблять в речи глаголы с раз-

личными приставками; глаголы, обозначающие трудовые действия (по всем темам);  

- дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений по во-

просам. 

III период обучения 

1. Расширения словаря. Словарная работа.  

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обога-

щения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем.  

2. Обогащение экспрессивной речи словами-антонимами (восход – закат) и словами-

синонимами (бежать – нестись и т.д.), относительными и притяжательными прилагатель-

ными, сложными словами (первоцвет, ледоход, половодье), однокоренными словами 

(солнце, солнечный …).  

3. Расширение представления о переносном значении слов (горячее сердце). 4. Прак-

тическое овладение всеми простыми и сложными (из-за, изпод) предлогами.  

5. Образование уменьшительно-ласкательной формы существительных и прилага-

тельных (на усложнѐнном лексическом материале).  

6. Привлечение внимания к многозначности слов (иголка для шитья, иголки у ежа, 

иголки у ѐлки).  

2. Развитие фонематического анализа. 

 1. Упражнять детей в подборе слов на заданный звук, в различении твѐрдых – мяг-

ких, глухих – звонких согласных звуков в ряду звуков, слогов, слов, в предложении.  

2. Закрепить умение проводить полный анализ слов (типа трава, слива, машина).  
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3. Обучение грамоте. 

 - дальнейшее развитие навыков различения звуков; 

 - усвоение букв ч, ц, ф, щ, ъ, ь – разделительный (24-31 недели обучения). Закрепле-

ние и дальнейшее развитие навыка использования при письме ранее использованных букв 

е, ѐ и усвоение букв ю, я. Усвоение буквы ь (как знака мягкости) на базе отчѐтливого про-

изношения и сравнения твѐрдых и мягких звуков. Усвоение букв ь (разделительный) и ъ 

(разделительный) на базе отчѐтливого произношения и сравнения на слух и произношение 

сочетаний типа ля-лья;  

- закрепление навыка звуко-слогового анализа слов различной сложности, произно-

шение которых не расходится с написанием. Подбор слов по схемам и моделям. Проведе-

ние в занимательной форме упражнений по определению звукового состава слов;  

- усвоение буквенного состава слов различной сложности.  

Дальнейшее усвоение навыков выкладывания и письма слов с буквами я, е, ѐ, й. 

Воспитание умения выкладывать и писать слова с буквами ь (как звук мягкости), ю. Уме-

ние выкладывать и писать слова сочетанием «ча», «чу», «ща», «щу».  

- проведение в занимательной форме (загадки, кроссворды, ребусы и т.д.) постепен-

но усложняющихся упражнений, направленных на определение буквенного состава слов;  

- выкладывание из букв разрезной азбуки и письмо небольших (5-6 слов) предложе-

ний с предварительным орфографическим и звуковым анализом и самостоятельно;  

- дальнейшее развитие навыков чтения. Правильное слоговое чтение небольших рас-

сказов с переходом на чтение целыми словами. Закрепление умения давать определѐнные 

ответы по прочитанному, ставить вопросы к несложному тексту, пересказывать прочитан-

ные тексты, заучивание наизусть прочитанных стихотворений, скороговорок, загадок; - в 

летний период проводится работа по дальнейшему развитию навыка определения буквен-

ного состава слов, всевозможные упражнения в занимательной форме, выкладывание из 

букв разрезной азбуки и письмо слов и предложений с использованием всех полученных 

знаний и навыков, закрепление навыков списывания, дальнейшее развитие навыков чте-

ния, формирование навыка сознательного слитного чтения.  

4 . Развитие общих речевых навыков.  

- развивать длительность речевого выдоха;  

- продолжать работу над темпом и ритмом речи, чѐткостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в повседневном общении;  

- совершенствовать звучность и подвижность голоса (быстрое и лѐгкое изменение по 

силе, высоте, тембру).  

5. Обучение связной речи.  

- совершенствовать навыки полного и краткого пересказа, описательного рассказа, 

рассказа по картине и по серии картин, рассказа из личного опыта; 

 - развивать индивидуальные способности детей в творческой речевой деятельности;  

- развивать умение отбирать для творческих рассказов самые интересные и суще-

ственные события и эпизоды, находя исходную форму передачи, включая в повествование 

описания природы, окружающей действительности.  

6. Развитие грамматического строя речи . 

- закрепить правильное использование в речи относительных и притяжательных 

прилагательных (по темам: «Рыбы», «Птицы», «Цветы»), согласование прилагательных и 

числительных с существительными (по всем темам);  

- закрепить правильное использование в речи простых и сложных предлогов по всем 

темам;  

- учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными по всем 

темам;  

- совершенствовать умение детей образовывать сравнительные прилагательные (те-

ма: "Насекомые). 
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Содержание образовательной деятельности в образовательной области «Речевое 

развитие» «Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей». 

От 5 лет до 6 лет. 

На первом году обучения 5-летние дети с общим недоразвитием речи не могут пол-

ноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Ска-

зывается отставание не только в развитии речи, но и во внимании, памяти, быстрая исто-

щаемость и утомляемость. Поэтому для проведения логопедических занятий, а также ча-

стично и воспитательских, целесообразно, делить группу на две подгруппы с учетом 

уровня речевого развития. Содержание работы с детьми строится в соответствии с лекси-

ческими темами. 

Предусматриваются следующие виды логопедических занятий: 

• занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию 

связной речи; 

• занятия по формированию произношения. 

Количество этих занятий меняется в зависимости от периода обучения. 

В I периоде обучения фронтальные занятия (с подгруппой) по формированию лек-

сико-грамматических средств языка и развитию связной речи проводятся 2 раза в неделю. 

Работа по коррекции звукопроизношения — только индивидуально. 

Во II-III периоде обучения речевые возможности детей возрастают: фронтальные 

занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной ре-

чи проводятся 3 раза в неделю, а по формированию правильного звукопроизношения про-

водятся 1 раз в неделю. 

В III периоде фронтальные занятия (с подгруппой) по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи проводятся 2 раза в неделю, по 

формированию правильного звукопроизношения проводятся 2 раза в неделю.  

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы логопеда в те-

чение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении коррек-

ции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического разви-

тия воспитанников, создающие определѐнные трудности в овладении программой. Учѐт 

индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. План кор-

рекционной работы составляется логопедом на основе анализа речевой карты ребѐнка с 

общим недоразвитием речи (сентябрь) и корректируется после промежуточного обследо-

вания (январь). В индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, 

которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования наруше-

ния речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках детей с общим недораз-

витием речи. 

Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно - ориен-

тированный подход в обучении и воспитании. 

На основании индивидуального плана коррекционной работы логопед составляет 

планы индивидуальных занятий. При планировании индивидуальных занятий учитывают-

ся возраст ребѐнка, структура речевого дефекта, его индивидуально - личностные особен-

ности. 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. 

Знания, умения и навыки, полученные ребѐнком на индивидуальных логопедических за-

нятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребѐнка 

компенсирующей группы оформляется индивидуальная тетрадь. В неѐ записываются за-

дания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что 

ребѐнок занимается под руководством родителей, воспитателей, логопед в тетради даѐт 

методические рекомендации по выполнению предложенных заданий. В рабочие дни вос-

питатели работают с ребѐнком по тетради, в конце недели тетрадь передаѐтся родителям 

для домашних заданий 
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От 6 лет до 7 лет. 

В подготовительной группе для детей с общим недоразвитием речи (второй год 

обучения), как правило, находятся дети, успешно усвоившие программу старшей группы, 

но имеющие еще определенное отставание как в развитии языковых средств, так и в их 

использовании в повседневном речевом общении. 

Целью работы в подготовительной группе является комплексная подготовка детей к 

обучению в школе. В связи с этим логопедическая работа направлена на решение задач, 

связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, 

лексикограмматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к 

овладению элементарными навыками письма и чтения. 

При этом логопеду необходимо обладать четкими представлениями о: 

• сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для дальнейшего 

совершенствования его речевого развития; 

• степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка; 

особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для 

полноценного преодоления недоразвития речи. 

В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у детей: 

• способности к сосредоточению; 

• умения войти в общий ритм и темп работы и удерживаниюего в течение занятия; 

• умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так и 

совместных усилий; 

• умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до предпола-

гаемого результата; 

• возможности использования помощи партнера по работе. 

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия 

ориентирован на осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных 

знаний и умений в процессе тренировочных упражнений и упрочение соответствующих 

навыков в актах речевой коммуникации. 

Направления коррекционно-развивающей работы: 

 совершенствование произносительной стороны речи; 

 совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

 развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Условиями эффективного решения задач являются: 

• Творческий профессиональный контакт учителя-логопеда с воспитателями. 

• Взаимосвязь в работе всех педагогов-специалистов. 

• Четкое понимание цели коррекционно-развивающего обучения, общих и частных 

задач систематической работы. 

• Отслеживание динамики речевого и общего развития детей. 

• Выявление и анализ всех имеющихся у детей затруднений. 

• Разноуровневый подход в работе с детьми на фронтальных и подгрупповых заня-

тиях. 

• Усиленная индивидуальная работа с детьми с особыми проблемами. 

• Решение целого комплекса задач на материале каждой лексической темы (словарь, 

словообразование, словоизменение, типы предложения, развитие психических функций и 

т.д.). 

• Содержание обучения строится по комплексно-тематическому и концентрическому 

принципу распределения материала, позволяющему организовать тесную связь учителя- 

логопеда и воспитателя в определении конкретного содержания обучения, в выборе форм 

и методов логопедического и педагогического воздействия, в актуализации единых рече-

вых средств в процессе различных видов деятельности и прогнозировании вербального 

развития. 
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• Тематический принцип организации познавательного и речевого материала занятия 

предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего ре-

бенка предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего 

педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных 

видах деятельности: на занятиях по ознакомлению с окружающим миром, развитию речи, 

рисованию, лепке, аппликации, конструированию, в играх. Часть проводится логопедом, 

часть воспитателем, поэтому происходит тесное переплетение поставленных и решаемых 

задач при одновременном изучении темы. 

• Одно из важнейших условий реализации тематического принципа - концентриро-

ванное изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему обеспечивается много-

кратное повторение одного и того же речевого содержания за короткий промежуток вре-

мени. Многократность повторения важна как для восприятия речи, обогащения и уточне-

ния детьми (пассив), так и для активизации (употребление). В соответствии с концентри-

ческим принципом программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года 

углубляется и расширяется. 

Все обучение условно делится на три периода: 

1 период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь.  

3 фронтальных занятия по формированию лексикограмматических средств языка и 

развитию связной речи, 1 занятия по формированию звукопроизношения, 1 обучение гра-

моте. 

2 период обучения: декабрь, январь, февраль. Проводится 2 фронтальных занятия по 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи, 2 заня-

тия по формированию произношения, 1 занятие по обучению грамоте. 

3 период обучения: март, апрель, май. 1 занятия по формированию лексико-

грамматического строя, 2 — по формированию произношения, 2 — по обучению грамоте. 

При планировании коррекционной работы логопед самостоятельно определяет объ-

ем каждого занятия и количество занятий по теме, выбирает последовательность проведе-

ния видов и приемов работы. Содержание логопедической работы на втором году обуче-

ния нацелено на дальнейшее развитие связной речи детей (диалогической и монологиче-

ской). Для решения этой задачи продолжается уточнение и расширение словарного запаса, 

совершенствование грамматического строя речи, практическое овладение сложными фор-

мами словоизменения и способами словообразования. На логопедических занятиях преду-

сматривается последовательная работа над словом, предложением и связной речью. Раз-

витие слухового внимания, сознательного восприятия речи, смысловых и звуковых диф-

ференцировок является необходимым условием успешного обучения. 

 Подбор речевого материала для логопедических занятий, методические приемы 

определяются общими целями коррекции с учѐтом конкретных представлений, речевого 

опыта, накопленного детьми в процессе работы воспитателя по различным разделам про-

граммы детского сада. Особого внимания требует подбор и группировка различного 

наглядного и словесного материала, игровых упражнений, дидактических игр, обеспечи-

вающих практическое овладение словообразованием и словоизменением. 

Структура фронтальных занятий включает в себя: 

формирование лексико-грамматических средств языка; 

обучение диалогической и монологической речи; 

совершенствование звуковой стороны речи в сфере произношения, восприятия и 

выразительности; 

овладение элементами грамоты. 

При проведении коррекционно-воспитательной работы логопед и воспитатель 

широко опираются на непосредственный опыт детей, их предметно-практическую 

деятельность, что позволяет обеспечить комплексный характер обучения. 

В процессе решения названных задач особое внимание уделяется самостоятельности 

и произвольности речи. 
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В каждом периоде обучения выделяются лексические темы, связанные с ближайшим 

окружением детей, имеющие большую практическую значимость и важные для 

организации общения. Намечается объем работы по совершенствованию словарного 

запаса, воспитанию навыка словообразования, усвоению грамматических категорий 

самостоятельной речи. 

Существует определенная преемственность в прохождении тематического речевого 

материала в каждом из периодов обучения. При углубленном изучении любой темы дети 

сравнивают предметы, выделяя их различие и сходство, закрепляя навык употребления 

существительных и прилагательных с уменьшительным и увеличительным оттенками 

(воробышек, волчище, большущие сапожища и т. п.); глаголов с оттенками действий 

(кроить, перекраивать, подливать, обливать и т. д.), прилагательных с различными 

значениями соотнесенности (фарфоровая чашка, клюквенный морс, сосновый бор и т.д.), 

сложных слов (листопад, хлебороб, снегопад и т. д.), слов с эмоционально-оттеночным и 

переносным значением (хитрая лиса, масляная головушка, золотая осень, вьюга злится и т. 

д.). Практически в каждое логопедическое занятие включаются упражнения по 

распространению предложений путем введения однородных членов, изменению форм 

глаголов в зависимости от поставленных вопросов (что делает? что будет делать?). Во II—

III периодах обучения широко используются задания на закрепление в речи сложных 

предложений со значением противопоставлений (зимой деревья голые, а весной 

появляются листочки), разделения, а также целевых, временных, причинных конструкций 

с вопросами: когда? почему? зачем? Особое внимание уделяется закреплению навыка 

связного, последовательного, выразительного пересказа литературных произведений, 

умению передавать диалог действующих лиц, характеристику персонажей. Значительное 

время отводится на упражнения по составлению сложных сюжетных рассказов, сказок, 

рассказов из собственного опыта. 

 

2.9.2.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает следующие программы в области «Социально-коммуникативного развития»:                                                          

2.9.2.2.1. Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.А.Авдеева, О.Н.Князева, Р.Б.Стеркина. 

Задачи образовательной деятельности части, формируемой участниками 

образовательных отношений, образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.А.Авдеева, О.Н.Князева, Р.Б.Стеркина: 

От 5 лет до 6 лет. 

Объяснить ребѐнку, что приятная внешность незнакомого человека не всегда 

означает его добрые намерения. 

Научить детей пользоваться телефоном для вызова специальных служб. 

Рассказать детям, что существует много предметов, которыми надо уметь 

пользоваться, и что они должны храниться в специально отведѐнных местах. 

Объяснить детям, что контакты с животными иногда могут быть опасны. 

Дать детям элементарные представления об инфекционных болезнях и их 

возбудителях (микробах и вирусах). 

Сформировать у детей представления о правильном режиме дня и пользе его 

соблюдения. 

Познакомить детей с опасными ситуациями, которые могут возникнуть на 

отдельных участках пешеходной части улицы, и с соответствующими мерами 

предосторожности; различными способами ограждения опасных зон тротуара. 

Обсудить с детьми различные опасные ситуации, которые могут возникнуть при 

играх во дворе дома, научить их необходимым мерам предосторожности. 

Дети должны усвоить, что если они потерялись на улице, то обращаться за помощью 

можно не к любому взрослому, а только к милиционеру, военному, продавцу. 



      
 

116 
 

Дети должны запомнить и твѐрдо знать свой адрес или хотя бы уметь обозначать 

ориентиры, которые помогут найти их место жительства (где находится и как выглядит 

дом, что расположено поблизости). 

От 6 лет до 7 лет. 

Предложить детям запомнить основные предметы, опасные для жизни здоровья, 

помочь им самостоятельно сделать выводы о последствиях неосторожного обращения с 

такими предметами. 

Рассмотреть и обсудить с детьми ситуации насильственных действий со стороны 

взрослого на улице, научить их соответствующим правилам поведения. 

Научить детей говорить «нет», если старший приятель попытается вовлечь его в 

опасную ситуацию. 

Познакомить детей с тем, как устроено тело человека. 

Научить детей заботиться о своѐм здоровье, избегать ситуаций, приносящих вред 

здоровью. 

Познакомить детей с номером телефона специальной службы, по которому надо 

звонить в случае пожара. 

Помочь детям понять, что здоровье зависит от правильного питания – еда должна 

быть не только вкусной, но и полезной. 

Способствовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни: занятия 

спортом очень полезны для здоровья человека. 

Научить детей правилам поведения на улице, где можно и нельзя играть. 

 

Содержание образовательной деятельности образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» по парциальной программе «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной. 

В парциальной программе содержание разделено на несколько разделов. Педагог 

проводит работу по всем разделам программы. 

От 5 лет до 6 лет. 

Педагог рассматривает типичные опасные ситуации контактов с незнакомыми 

людьми, когда взрослый уговаривает ребенка пойти или поехать с ним, обещая что-то по-

казать или подарить, угощает чем-либо или проявляет насильственные действия по отно-

шению к ребенку (хватает за руку, затаскивает в машину и т.д.). При этом детей учит при-

емам защитного поведения - громкий крик, призывы о помощи («Помогите, чужой чело-

век»), привлечение внимания окружающих иными способами. Педагог объясняет детям (и 

отрабатывать в ходе специальных тренингов) поведение ребенка в подобных ситуациях, 

чтобы окружающие поняли, что совершается насилие, и не спутали его с обычными дет-

скими капризами. Опасность может подстерегать ребенка не только на улице, но и дома - 

и об этом ребенок должен быть предупрежден: не входить в подъезд одному, без родите-

лей не открывать дверь чужим, даже если они действуют якобы от лица родителей. С 

детьми проводятся игровые тренинги, в которых разыгрываются разные жизненные ситу-

ации и подкрепляются сказочными сюжетами. 

Содержание раздела «Ребенок и природа» позволяет донести до детей представления 

о взаимосвязи и взаимодействии всех природных объектов. Земля - наш общий дом, а че-

ловек - часть природы. Педагог детей знакомит с проблемами загрязнения окружающей 

среды.  

Раздел «Ребенок дома» раскрывает содержание работы педагога с детьми по озна-

комлению с предметами домашнего быта, представляющими потенциальную опасность 

для детей.  

Содержание раздела «Здоровье ребенка» направлено на формирование у ребенка 

представления о здоровье как одной из главных ценностей жизни. Ребенок должен знать 

свое тело, научиться заботиться о нем, не вредить своему организму. Педагог прививает 

детям привычку к занятиям физкультурой и спортом, используя эмоционально увлека-
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тельные формы. Педагог должен способствовать формированию у детей понимания цен-

ностей здорового образа жизни, развивать представления о полезности, целесообразности 

физической активности и личной гигиены, о значении профилактики заболеваний, о раз-

личных видах закаливания и оздоровительных мероприятиях: дыхательной гимнастике, 

воздушных и солнечных ваннах, витаминотерапии, гимнастике. В доступной форме детям 

рассказывают о том, как свежий воздух, вода, солнце, ветер помогают при закаливании 

организма. Педагог должен рассказать, что следует заботиться не только о собственном 

здоровье, но и о здоровье окружающих, соблюдая правила гигиены (мыть руки после туа-

лета, при кашле и чихании прикрывать рот и нос рукой или носовым платком). Объясняют 

ребенку, почему поднимается температура тела и о чем это свидетельствует, почему необ-

ходимо своевременно обращаться к врачу и выполнять все его предписания по приему ле-

карств. Педагог знакомит детей с правилами первой медицинской помощи при травмах 

(порезах, ожогах, ссадинах, укусах и др.), объясняет, что при этом необходимо обратиться 

к взрослому за помощью и рассказать ему все, что произошло.  

Основным условием работы по разделу «Эмоциональное благополучие ребенка» ав-

торы считают профилактику возникновения эмоционального дискомфорта у детей в дет-

ском саду, создание благоприятной атмосферы, характеризующейся взаимным доверием и 

уважением, открытым и доброжелательным общением. Негативное влияние на эмоцио-

нальное состояние оказывают возникающие у детей страхи (боязнь темноты, животных, 

посторонних людей, сказочных персонажей и даже состояние оказаться в центре внима-

ния и т.п.). Поэтому авторы программы ориентируют взрослых на внимательное отноше-

ние к этим явлениям у детей, предлагая им рассказать о своих переживаниях. Вместе с тем 

важно предостерегать детей от реальных опасных ситуаций: весной ходить по тонкому 

льду, купаться без присмотра взрослых, перебегать улицу в неположенном месте и т. д. 

Педагог учит детей способам выхода из конфликтной ситуации, не доводя дело до ссор и 

драк.  

Работа по разделу «Ребенок на улицах города» проводится через знакомство детей с 

правилами поведения на улицах города. Детям объясняют необходимость соблюдения 

правил и рассказывают об опасности, которая может возникнуть, если пренебрегать ими, 

что для этой цели существуют правила дорожного движения. Ими регулируется поведе-

ние пешеходов и водителей, объясняют, что дорожные знаки помогают и пешеходам, и 

водителям ориентироваться на улицах города.  

От 6 лет до 7 лет. 

Педагог с детьми рассматривают типичные опасные ситуации контактов с незнако-

мыми людьми, когда взрослый уговаривает ребенка пойти или поехать с ним, обещая что-

то показать или подарить, угощает чем-либо или проявляет насильственные действия по 

отношению к ребенку (хватает за руку, затаскивает в машину и т.д.). При этом детей учат 

приемам защитного поведения - громкий крик, призывы о помощи («Помогите, чужой че-

ловек»), привлечение внимания окружающих иными способами. Педагог объясняет детям 

(и отрабатывать в ходе специальных тренингов) поведение ребенка в подобных ситуаци-

ях, чтобы окружающие поняли, что совершается насилие, и не спутали его с обычными 

детскими капризами. Опасность может подстерегать ребенка не только на улице, но и до-

ма - и об этом ребенок должен быть предупрежден: не входить в подъезд одному, без ро-

дителей не открывать дверь чужим, даже если они действуют якобы от лица родителей. С 

детьми проводятся игровые тренинги, в которых разыгрываются разные жизненные ситу-

ации и подкрепляются сказочными сюжетами. 

Содержание раздела «Ребенок и природа» педагогу позволяет донести до детей 

представления о взаимосвязи и взаимодействии всех природных объектов. Земля - наш 

общий дом, а человек - часть природы. Педагог детей знакомит с проблемами загрязнения 

окружающей среды, объясняют, как ухудшение экологических условий сказывается на 

живой природе (уничтожаются леса, истребляются звери, птицы, рыбы, загрязняются вода 

и почва), а в свою очередь все это представляет определенную угрозу здоровью человека. 
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Раздел «Ребенок дома» раскрывает содержание работы педагога с детьми по озна-

комлению с предметами домашнего быта, представляющими потенциальную опасность 

для детей.  

Содержание раздела «Здоровье ребенка» направлено па формирование у ребенка 

представления о здоровье как одной из главных ценностей жизни. Ребенок должен знать 

свое тело, научиться заботиться о нем, не вредить своему организму. Педагог прививает 

детям привычку к занятиям физкультурой и спортом, используя эмоционально увлека-

тельные формы. Педагог должен способствовать формированию у детей понимания цен-

ностей здорового образа жизни, развивать представления о полезности, целесообразности 

физической активности и личной гигиены, о значении профилактики заболеваний, о раз-

личных видах закаливания и оздоровительных мероприятиях: дыхательной гимнастике, 

воздушных и солнечных ваннах, витаминотерапии, гимнастике. В доступной форме детям 

рассказывают о том, как свежий воздух, вода, солнце, ветер помогают при закаливании 

организма. Педагог должен рассказать, что следует заботиться не только о собственном 

здоровье, но и о здоровье окружающих, соблюдая правила гигиены (мыть руки после туа-

лета, при кашле и чихании прикрывать рот и нос рукой или носовым платком). Детям со-

общают элементарные сведения об инфекционных болезнях и их возбудителях. Предла-

гают под микроскопом рассмотреть капельку слюны и находящиеся в ней микроорганиз-

мы. Объясняют ребенку, почему поднимается температура тела и о чем это свидетель-

ствует, почему необходимо своевременно обращаться к врачу и выполнять все его пред-

писания по приему лекарств. Педагог знакомит детей с правилами первой медицинской 

помощи при травмах (порезах, ожогах, ссадинах, укусах и др.), объясняет, что при этом 

необходимо обратиться к взрослому за помощью и рассказать ему все, что произошло. 

Обсуждают с детьми, какую первую помощь каждый может оказать себе сам (растереть 

обмороженное место рукавичкой: пошевелить пальцами, попрыгать, если замерзли ноги: 

переодеться, если промок; приложить холодный компресс, если ушиб ногу, руку, и т.п.). 

По разделу «Эмоциональное благополучие ребенка» педагог создает благоприятную 

атмосферу, характеризующуюся взаимным доверием и уважением, открытым и доброже-

лательным общением. Негативное влияние на эмоциональное состояние оказывают воз-

никающие у детей страхи (боязнь темноты, животных, посторонних людей, сказочных 

персонажей и даже состояние оказаться в центре внимания и т.п.). Педагог предостерегает 

детей от реальных опасных ситуаций и учит правилам поведения: нельзя весной ходить по 

тонкому льду, купаться без присмотра взрослых, перебегать улицу в неположенном месте 

и т. д. Педагог учит детей способам выхода из конфликтной ситуации, не доводя дело до 

ссор и драк.  

Работа по разделу «Ребенок на улицах города» проводится через знакомство детей с 

правилами поведения на улицах города. Детям объясняют необходимость соблюдения 

правил и рассказывают об опасности, которая может возникнуть, если пренебрегать ими, 

что для этой цели существуют правила дорожного движения. Ими регулируется поведе-

ние пешеходов и водителей, объясняют, что дорожные знаки помогают и пешеходам, и 

водителям ориентироваться на улицах города. Ребят знакомят с основными дорожными 

знаками (предупреждающими, запрещающими, предписывающими, информационно-

указательными) и светофором, рассказывают об их назначении, учат ориентироваться на 

них при «движении» (в играх с макетом города, в игровых ситуациях-загадках, в самосто-

ятельной игровой деятельности с использованием велосипеда, самоката, детского автомо-

биля). 

2.9.2.2.2.Авторская программа О.А.Казаковой «С чего начинается Родина». 

Задачи образовательной деятельности части, формируемой участниками 

образовательных отношений, образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» по авторской программе О.А.Казаковой «С чего начинается Родина». 

От 6 лет до 7 лет. 

Способствовать формированию у детей чувства истории, чувства времени, 
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ощущения неразрывной связи прошлого с настоящим и будущим. 

Учить воспринимать и понимать историю и культуру своего народа посредством 

игры и включенности в исторические модели общения через  взаимодействие с 

предметно-культурной исторической средой. 

Расширять горизонты знаний ребенка. 

Знакомство с самыми основными музееведческими и культурологическими 

терминами. 

Владеть элементарным уровнем музейной культуры. 

Способствовать формированию нравственных ориентиров у ребенка: чувства  

исторической значимости тульского края, гордости за свою родину. 

Вводить ребенка в сферу человеческой культуры с учетом его возрастных 

особенностей. 

Приобщать детей к эстетическим ценностям. 

Учить правильно излагать и оценивать самостоятельное суждение. 

Следить за развитием творческого мышления, воображения, фантазии и 

анализировать результаты. 

Вызвать интерес к музею, расширять его аудиторию. 

Содержание образовательной деятельности образовательной области 

«Познавательное развитие» авторской программы О.А.Казаковой «С чего начинается 

Родина»: 

Программа предусматривает занятия по блокам (темам) - «Гармония природы», 

«Мой любимый город» (Тульский кремль, центральные улицы города), «Традиционные 

промыслы Тульского края», «Знаменитые земляки», «Традиции и обычаи Тульского 

края». Педагог  знакомит детей с историей родного края, памятниками истории через 

непосредственный контакт с подлинными памятниками истории, быта ушедших 

поколений, через включенность в игру, в модели исторических ситуаций, ребенок 

прикасается к истории своего народа эмоционально, интеллектуально, духовно, тем 

самым взращивая и воспитывая в себе ростки культурной и нравственной личности. 

Педагог проводит краеведческие занятия, мастер-классы, игры, викторины, презентации, 

создает мини-выставки детских работ, дни подлинники на базе ДОУ, организует сюжетно-

ролевые игры, рисование, лепку, сочинение устных историй по темам, посещение музеев 

города. 

 

3. Организационный раздел Программы (обязательная часть). 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы. 
Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого-

педагогическими условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребѐнка, принятие воспитанника таким, какой он есть, 

со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся 

личности, как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и 

способностях у каждого воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации 

процесса образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, 

образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-

обучающие ситуации в рамках интеграции образовательных областей и другое), так и 

традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие 

рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; 

деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически 

обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом; 
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3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса в ДОО, в том числе дошкольного и начального общего уровней образования 

(опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и 

методов образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного 

образования - формирование умения учиться); 

4) учѐт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 

обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным 

особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного 

периода, социальной ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребѐнка образовательной 

среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, 

познавательному, эстетическому развитию ребѐнка и сохранению его индивидуальности, 

в которой ребѐнок реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и 

прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребѐнка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на 

результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на 

основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и 

условий, способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления 

запросов родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 

консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания 

и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с 

образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, 

психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации Федеральной программы в ДОО, 

обеспечение вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам 

родительского и профессионального сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, 

культуры, физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъектами 

открытой образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, 

востребованных современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон 

взаимодействия в совместной социально-значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса еѐ 

социализации; 

16) предоставление информации о Федеральной программе и образовательной 

дошкольного образования семье, заинтересованным лицам, вовлеченным в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности; 
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17) обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы и 

образовательной дошкольного образования, поиска, использования материалов, 

обеспечивающих еѐ реализацию, в том числе в информационной среде. 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ОНР. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ОНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

1) Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ОНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового 

развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, 

ограниченный объем личного опыта. 

2) Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ОНР, 

стимулирование самооценки. 

3) Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ОНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ОНР в разных видах игры. 

4) Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ОНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5) Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных 

и статичных форм активности с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей ребенка с ТНР. 

6) Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
3.2.1. РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, 

обогащающий развитие детей. РППС ДОУ выступает основой для разнообразной, 

разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребѐнка 

деятельности. 

3.2.2. РППС включает организованное пространство (территория ДОУ, групповые 

комнаты, специализированные, технологические, административные и иные помещения), 

материалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и 

воспитания, охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для 

организации самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает 

возможности для учѐта особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции 

недостатков их развития. 

3.2.3. РППС ДОУ создается как единое пространство, все компоненты которого, как 

в помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, 

художественному решению. 

3.2.4. При проектировании РППС ДОУ учитывается: 

местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и 

природно-климатические условия, в которых находится ДОО; 

возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание 

образования; 
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задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 

семей, педагогов и других сотрудников ДОУ, участников сетевого взаимодействия и 

других участников образовательной деятельности). 

3.2.5. С учѐтом возможности реализации образовательной программы ДОУ в 

различных организационных моделях и формах РППС соответствует: 

требованиям ФГОС ДО; 

образовательной программе ДОУ; 

материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в 

ДОО; 

возрастным особенностям детей; 

воспитывающему характеру обучения детей в ДОО; 

требованиям безопасности и надежности. 

3.2.6. Определяя наполняемость РППС, в ДОУ учитывается целостность 

образовательного процесса и наполнение необходимыми материалами для реализации 

содержания каждого из направлений развития и образования детей согласно ФГОС ДО. 

3.2.7. РППС ДОУ обеспечивает возможность реализации разных видов 

индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее, в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

3.2.8. В соответствии с ФГОС ДО РППС ДОУ содержательно-насыщенна; 

трансформируема; полифункциональна; доступна; безопасна. 

3.2.9. РППС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

3.2.10. Информатизация образовательного процесса в ДОУ обеспечена за счет:  

1. Технические и аппаратные средства (персональные компьютеры,  принтеры, ска-

неры, музыкальный центр, телевизор, цифровой фотоаппарат, видео камера, синтезатор, 

робототехническими наборами Matatalab Pro set, (предназначены для начального обучения 

детей с 4 лет); 

2. Сетевые и коммуникационные устройства (доступ к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, электронная почта, сайт). В ДОУ обеспечено 

подключение всех групповых, а также иных помещений к сети Интернет, с учѐтом 

регламентов безопасного пользования сетью Интернет.  

Имеющееся в ДОУ информационное обеспечение образовательного процесса позво-

ляет в электронной форме: 

1) управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, отчѐты и 

т.д.) используются офисные программы (Microsoft Word, Excel, Power Point), осуществ-

лять электронный документооборот, сопровождать переписки с внешними организациями, 

физическими лицами, хранить в базе данных различную информацию; 

2) создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

3) использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресур-

сы: 

4) проводить мониторинг и фиксировать ход образовательного процесса и результа-

ты освоения образовательной программы дошкольного образования; 

5) осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса. 

 6) осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами, осу-

ществляющими управление в сфере образования, с другими образовательными учрежде-

ниями и организациями. 

Наличие в ДОУ технических средств позволяет выстраивать образовательный про-

цесс на основе интеграции образовательных областей, когда материалы и оборудование 

https://сайтобразования.рф/
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для одной образовательной области могут использоваться в ходе реализации других обла-

стей. 

3.2.11. РППС в ДОУ для детей с ОНР имеет специально оборудованные зоны. 

В содержание центра коррекции в групповом помещении для детей с ОНР, для 

осуществления коррекционно-развивающей работы с детьми входит игровой и 

дидактический материал, направленный на развитие: фонематического слуха; дыхания; 

воздушной струи; артикуляционной моторики; правильного звукопроизношения; словаря; 

фразовой речи; мелкой моторики пальцев рук; звукового анализа и синтеза слогов и слов. 

Содержание определяется в строгом соответствии с программой, физиологическими 

и психолого-педагогическими особенностями формирования речи детей с ОНР. Подбор 

игрового и дидактического материала осуществляется логопедом и воспитателем 

совместно, что делает их взаимодействие не формальным, а очень тесным и 

плодотворным. 

Материал, содержащийся в коррекционном уголке, носит многофункциональный 

характер, используется в разных целях. 

Игры подобраны в порядке нарастающей сложности, направлены на развитие и 

коррекцию речи и внеречевых психических процессов, составляющих психологическую 

базу речи. 

Дидактическое оснащение подбирается для решения коррекционных задач, а также 

удовлетворяет потребности актуального, ближайшего, развития ребенка и его 

саморазвития. Не следует перегружать уголок оборудованием, необходимо 

систематически производить смену дидактических пособий. 

Развивающая среда группы вызывает у детей стремление к самостоятельной 

деятельности. 

Содержание центра коррекции в групповом помещении:  

1. Наборы игрушек и картинок для классификации по темам имеются;  

2. Разные виды букв, азбуки: магнитная, сенсорная, бумажная, логопедические 

кубики, азбука в кубиках, составь слово; 

3. Картинки и игрушки для ассоциативного запоминания букв;  

4. Библиотека; 

5.Различные предметные, сюжетные картинки для составления предложений и 

рассказов; 

6. Дидактические игры на развитие речи детей: 

- фонематического слуха и восприятия; 

- обогащение словаря;  

- формирование лексико-грамматического строя; 

7. Игры и упражнения на словоизменение; 

8. Игры и упражнения на словообразование; 

9. Игры и упражнения на совершенствование синтаксической стороны речи; 

10. Речевые ребусы, кроссворды, шарады, загадки имеются; 

11. Семантические поля; 

12. Различные виды театров: пальчиковый, теневой, настольный, рукавичный, по 

сказкам на фланелеграфе; 

13.  Картотеки гимнастик: пальчиковая, дыхательная, артикуляционная, для глаз, 

массаж пальцев рук; 

14. Профессиональный комплекс Logo Edu  (Logo Edu – профессиональный стол для 

специалиста логопеда, единственный в своем роде комплект по наполнению и функцио-

налу, который объединяет традиционные методики и современные интерактивные техно-

логии).  

Целенаправленно организованная предметно - развивающая среда в ДОУ играет 

большую роль в гармоничном развитии и воспитании, вызывает чувство радости, 

эмоционально положительное отношение к детскому саду, желание посещать его, 
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обогащает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной творческой 

деятельности, способствует интеллектуальному и социальному развитию детей 

дошкольного возраста. 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
3.3.1. В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Федеральной программы; 

2) выполнение ДОУ требований санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

оборудованию и содержанию территории; 

помещениям, их оборудованию и содержанию; 

естественному и искусственному освещению помещений; 

отоплению и вентиляции; 

водоснабжению и канализации; 

организации питания; 

медицинскому обеспечению; 

приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

организации режима дня; 

организации физического воспитания; 

личной гигиене персонала; 

3) выполнение ДОУ требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4) выполнение ДОУ требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников ДОУ; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе 

детей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОУ. 

3.3.2. При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОУ учтены 

особенности их физического и психического развития. 

3.3.3. ДОУ оснащена полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, 

озелененной территорией. 

3.3.4. ДОУ имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов 

воспитательной и образовательной деятельности обучающихся с ОНР, педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности: 

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребѐнка с участием взрослых и других детей; 

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста, содержания Федеральной программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные 

инструменты; 

4) логопедический кабинет, административные помещения, методический кабинет; 

5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог); 

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОУ. Одним из 

важнейших условий образовательного процесса в ДОУ является правильная организация 

предметно-пространственной среды, которая рассматривается педагогами ДОУ как 
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комплекс специально созданных условий, необходимых для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, организационно оформленное и предметно насыщенное, 

приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, 

физическом и духовном развитии в целом. Цель создания развивающей среды в 

дошкольном отделении - обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становление 

его субъективной позиции, развитие творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. Развивающая предметно-

пространственная среда, организованная в дошкольном отделении, является насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. В младших группах в 

основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому игровая среда обновляется 

постройками, игрушками, материалами и др., чтобы пробудить у малышей любопытство, 

познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В групповых 

комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей. 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое 

пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и 

предвидеть ее результаты. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

доступ к объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского 

сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. Пространство всех 

возрастных групп организовано в виде разграниченных зон («центры», «уголки», 

«площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

доступны детям. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

Функции предметно-развивающей среды 

При моделировании развивающей предметно-пространственной среды для детей в 

группах используется принцип гибкого зонирования пространства. Центры активности 

организованы на основе интеграции содержания и видов деятельности по следующим 

направлениям: 

1. Физическое развитие:-центр «Спортивный» содержит в себе как традиционное 

физкультурное оборудование, так и нетрадиционное (нестандартное), изготовленное 

руками педагогов и родителей Данный центр реализует потребность детей в двигательной 

активности. Увеличение двигательной активности оказывает благоприятное влияние на 

физическое и умственное развитие, состояние здоровья детей; 

2. Речевое развитие:-центр «Библиотека» включает в себя книжный уголок, в 

котором находятся книги с художественными произведениями детских писателей, 

Для детей Для взрослых 

1. Удовлетворение потребности в деятельно-

сти, познании. 

2. Ориентировка в окружающем. 

3. Накопление опыта эмоционально-

практического взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками 

4. Становление субъектного опыта ребенка. 

5. Развитие инициативы, воображения, твор-

чества. 

6. Развитие всех специфических детских ви-

дов деятельности. 

7. Реализация ребенком права на свободу вы-

бора деятельности. 

1. Реализация содержания образователь-

ной программы дошкольного образования. 

2. Предоставление детям как можно 

больших возможностей для активной целе-

направленной и разнообразной деятельности. 

3. Эффективное средство поддержки ин-

дивидуальности и целостного развития ре-

бенка до школы. 

4. Организация деятельности детей. 

5. Влияние на воспитательный процесс 
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сказками, аудиокниги, мультипликационные мультфильмы, иллюстрации, мнемотаблицы, 

речевые игры, портреты писателей. Главный принцип подбора книгоиздательской 

продукции - минимум текста - максимум иллюстраций; 

3. Познавательное развитие: 

- центры смоделированы и представлены с учѐтом индивидуальных особенностей 

детей, их чувственного опыта, информационного багажа, т.е. теоретической и понятийной 

осведомлѐнности ребѐнка. Подобранный наглядно дидактический материал дает детям 

представление о целостной картине мира, о тесных взаимосвязях и взаимодействии всех 

объектов: 

-центр «Математика» содержит нормативно — знаковый материал: магнитная доска, 

наборы карточек на сопоставление цифры и количества, наборы кубиков с цифрами и 

числовыми фигурами, различные виды мозаик, логические таблицы, развивающее лото. 

Достаточно широкий выбор игр на развитие мелкой моторики руки; 

-центр «Экология» включает в себя различные виды комнатных растений, на кото-

рых удобно демонстрировать видоизменения частей растения, инструменты по уходу за 

этими растениями, палочки для рыхления, металлические детские грабли и лопатки, пуль-

веризатор, лейки и др. Для всех растений оформлены паспорта с условными обозначения-

ми. В холодный период года здесь размещается комнатный мини - огород. Помимо ком-

натных растений, в данном центре присутствуют различные дидактические игры экологи-

ческой направленности «Времена года», «Экологически игры», серии картин «Времена 

года», «Животный и растительный мир», коллекции природного материала, муляжей 

овощей и фруктов, насекомых и т. д. Важным составляющим уголка природы является 

календарь природы и погоды; 

-центр «Экспериментальный» представлен коллекциями камней, семян, круп, тка-

ней, различных видов бумаги и т. д. В центре находится материал, для осуществления 

опытной деятельности: лупы, компасы, мерные стаканчики, лейки, часы и т. д. В процессе 

экспериментальной деятельности по выращиванию растений воспитанники заполняют 

дневники наблюдений, в которых воспитатель фиксирует сделанные детьми выводы по 

результатам ежедневного наблюдения; 

-центр «Тула - земля моя» включает символику города Тулы, России, пособия, ил-

люстрационный материал по ознакомлению детей с родным краем, образцы народного 

декоративно-прикладного искусства и т. д. 

4. Художественно — эстетическое развитие: 

- Центр «Театральный» представлен различными видами театра: кукольный, тене-

вой, настольный, бибабо, пальчиковый. Здесь размещены ширма, маски, атрибуты для 

разыгрывания сказок, элементы костюмов для персонажей, декорации; 

- центр «Музыкальный»
 
представлен различными видами детских музыкальных ин-

струментов (ложки, погремушки, бубны, барабаны, самодельные шумовые инструменты, 

металлофон и т. д.), портретами композиторов, музыкально - дидактическими играми, 

сборниками музыкальных дисков для детей, картотекой музыкально-ритмических движе-

ний; 

- центр «Народное искусство» направлен на развитие художественных и творческих 

способностей у детей, а также воспитание нравственности. В центре размещены изделия с 

дымковской росписью, филимоновской, гжельской, хохломской и др. Все изделия декора-

тивно - прикладного искусства каждодневно находятся на обозрении детей. Дети всегда с 

интересом рассматривают, любуются изделиями, могут потрогать, чтобы узнать из чего 

они сделаны, и сравнить различные росписи между собой. 

- центр «Я рисую» для развития детей подобраны различные картинки, рисунки с 

изображением поделок, варианты оформления изделий, схемы с изображением последова-

тельности работы для изготовления разных поделок, материал и оборудование для худо-

жественно-творческой деятельности: рисования, лепки и аппликации (бумага, картон, 

трафареты, краски, кисти, клей, карандаши, салфетки, ножницы, раскраски, глина, пла-
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стилин, дидактические игры и т. п.); так же в этом центре находится песочный стол. Игры 

с песком помогают детям преодолеть свои страхи, раскрепоститься, пропадает чувство 

тревожности. 

- центр «Конструирование» хоть и сосредоточен на одном месте и занимает немного 

пространства, достаточно мобилен, с содержанием центра (конструктор различного вида, 

крупный и мелкий деревянный конструктор, мягкий трансформируемый модуль, наборы 

лего «Coding Express» от LEGO® Education) можно перемещаться в любое место группы и 

организовывать данную деятельность как с подгруппой детей, так и индивидуально. Вос-

питанники самостоятельно при реализации своих замыслов используют схемы и модели 

построек. Центр дополнен мелкими игрушками для обыгрывания. Мобильность данного 

центра позволяет детям разворачивать сюжет игры за его пределами. Это позволяет 

нашим детям комфортно чувствовать себя в любом уголке группы; 

5. Социально-коммуникативное развитие: 

- центр «Безопасность» отражает безопасность дома, пожарную безопасность, без-

опасность на дороге (правила дорожного движения). Он оснащѐн необходимыми атрибу-

тами, игрушками, дидактическими играми. Большая магнитная доска «Азбука дорожного 

движения» позволяет моделировать различные ситуации на дороге. 

- в центре «Сюжетно - ролевых игр» оборудование и пособия размещены таким об-

разом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, комбинировать их «под свои игровые 

творческие замыслы». В связи с тем, что игровые замыслы старших дошкольников весьма 

разнообразны, вся игровая стационарная мебель используется многофункционально для 

различных сюжетно - ролевых игр. Игровой материал помещен в коробки с условными 

обозначениями, дети по своему желанию выбирают сюжет будущей игры, и переносят иг-

ровой материал в удобное для них место, для свободного построения игрового простран-

ства. Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легкодоступных детям. 

Макеты переносные (чтобы играть на столе, на полу, в любом удобном для ребенка ме-

сте). Тематические наборы мелких фигурок-персонажей размещается в коробках поблизо-

сти от макетов так, чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро «населен», по 

желанию играющих. 

- в центре «Трудовичок» оформлен стенд с кармашками, в которых выставляются 

фото детей. Так же здесь висит необходимые для этого атрибуты (фартуки и шапочки).  

Информационно - коммуникационное оборудование образовательной организации 

представлено SMART столами, интерактивными досками, детскими планшетами, ноутбу-

ками, магнитофонами, микрофонами, коллекцией дисков и записей с музыкой и сказками. 

Территория вокруг здания оформлена как транспортная площадка на асфальте «До-

рожная азбука», детское игровое оборудование в виде автомобилей. 

Программа оставляет за ДОУ право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации образовательной программы. В зависимости от возможностей, ДОУ может 

создать условия для материально-технического оснащения дополнительных помещений: 

детских библиотек и видеотек, компьютерно-игровых комплексов, дизайн-студий, и 

театральных студий, мастерских, мультстудий и кванториумов, игротек, зимних садов, 

аудиовизуальных и компьютерных комплексов, экологических троп на территории ДОУ, 

музеев, тренажерных залов, фито-баров, саун и соляных пещер и других, позволяющих 

расширить образовательное пространство.  

3.3.5. Программа предусматривает специальное оснащение и оборудование для 

организации образовательного процесса с детьми с ОНР.  

3.3.6. Программой предусмотрено использование ДОУ обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию 

периодических и электронных ресурсов, методическую литературу, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в том числе 
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информационно-телекоммуникационной сети Интернет. При проведении закупок 

оборудования и средств обучения и воспитания необходимо руководствоваться нормами 

законодательства Российской Федерации, в том числе в части предоставления приоритета 

товарам российского производства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

российскими юридическими лицами. Инфраструктурный лист ДОУ составляется по 

результатам мониторинга еѐ материально-технической базы: анализа образовательных 

потребностей обучающихся, кадрового потенциала, реализуемой Программы и других 

составляющих (с использованием данных цифрового сервиса по эксплуатации 

инфраструктуры) в целях обновления содержания и повышения качества дошкольного 

образования.  

Материально-технические условия в ДОУ, позволяют:   

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей и воспитывающей образовательной среды, уклада организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей); 

 обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей;  

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей;  

 эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.  

 

Примерный  список пособий, оборудования, материалов для реализации 

образовательной Программы: 

1. Имеются дидактические средства и оборудование для всестороннего развития 

детей (игровой набор «Дары Фрѐбеля»).  

1.1. Имеются электронные средства (мультимедийное оборудование, проигрыватели 

с USB, DVD дисками, музыкальный центр, интернет ресурсы т.п.).  

1.2. Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленным для использования лицами с ограниченным 

возможностями здоровья.  

1.3. Имеются альбомы, художественная литература и прочее для обогащения детей 

впечатлениями.  

1.4. В группах имеются дидактические игры (лото, домино, наборы картинок), 

различные сюжетные игровые наборы и игрушки («Доктор», «Салон красоты», 

«Магазин», разнообразные звучащие игрушки и т.п.) для развития детей в разных видах 

деятельности.  
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1.5. Имеются игры для интеллектуального развития (шахматы, шашки, др.).  

1.6. Имеются игрушки и оборудование для сенсорного развития.  

1.7. Имеется наглядный и иллюстративный материал.  

1.8. Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей (в том 

числе «уголки уединения»).  

2. В ДОУ созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей.  

2.1. Имеется медицинское оборудование для проведения лечебных и 

профилактических мероприятий (установка тубус-кварц).  

2.2. Имеются специально выделенные помещения, оснащенные медицинским 

оборудованием (кабинет для медицинского осмотра детей, изолятор).  

2.3. Имеется оборудование для осуществления традиционного закаливания (тазики 

для обливания ног, массажные коврики, массажные мячики, рельефные тропы)  

3. Имеются специальные помещения для коррекционной работы с детьми.  

3.1. Кабинет учителя-логопеда.  

3.2. Кабинет педагога-психолога.  

4. Созданы условия для художественно-эстетического развития детей.  

4.1. Эстетическое оформление помещений способствует художественному развитию 

детей (экспозиции картин, гравюр, произведений народного творчества; выставки 

авторских работ детей, родителей, педагогов; цветы и пр.).  

4.2. В группах в свободном доступе для детей имеются необходимые материалы для 

рисования, лепки и аппликации, художественного труда (бумага разных видов, форматов 

и цветов, пластилин, краски, кисти, карандаши, цветные мелки, природный и бросовый 

материал, др.).  

5. Созданы условия для развития театрализованной деятельности детей, игр-

драматизаций.  

5.1. Имеются разнообразные виды театров (би-ба-бо, теневой, настольный и др.).  

5.2. Имеется разнообразное оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей 

(наборы кукол, ширмы для кукольного театра, костюмы, маски, театральные атрибуты и 

пр.) 

5.3. В группах имеются атрибуты, элементы костюмов для сюжетно-ролевых, 

режиссерских игр, игр-драматизаций, а также материал для их изготовления.  

6. Созданы условия для развития детей в музыкальной деятельности.  

6.1. Имеется музыкальный зал.  

6.2. Имеются музыкальные инструменты (пианино, музыкальный синтезатор и др.). 

 6.3. Имеются детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, 

металлофоны, барабаны, колокольчики и др.).  

6.4. Имеются музыкально-дидактические игры и пособия (в том числе альбомы, 

открытки, слайды и др.).  

6.5. В группах оборудованы музыкальные уголки, имеется фонотека.  

6.6. В группах имеются музыкальные игрушки.  

6.7. Создана музыкальная среда (музыка сопровождает занятия, режимные моменты, 

звучит колыбельная при укладывании спать, др.).  

7. Созданы условия для развития конструктивной деятельности детей.  

7.1. В группах имеются мелкий (настольный) и крупный (напольный) строительные 

материалы, имеются разнообразные конструкторы (деревянные, металлические, 

пластмассовые, с различными способами соединения деталей).  

7.2. Имеются мозаики, танграмы, разрезные картинки.  

7.3. Имеется бросовый и природный материал для художественного 

конструирования. 

8. Созданы условия для развития экологической культуры детей.  

8.1. Имеются наглядные пособия, иллюстративный материал для развития 

экологической культуры (альбомы, наборы картин, муляжи, дидактические игры и пр.). 
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 8.2. В группах имеются уголки озеленения (комнатные растения).  

8.3. На участке созданы условия для выращивания и ухода за растениями (теплица, 

цветники).  

9. Созданы условия для развития представлений о человеке в истории и культуре, 

труде взрослых, для патриотического воспитания.  

9.1. Имеются подборки книг и открыток, комплекты репродукций, игры и игрушки, 

знакомящие с историей, культурой, трудом, бытом разных народов, с техническими 

достижениями человечества.  

9.2. Имеется уголок краеведения: образцы предметов народного быта.  

9.3. Имеются образцы национальных костюмов, куклы в национальных костюмах.  

9.4. Имеется художественная литература (сказки и легенды народов мира).  

9.5. В группах имеются настольно-печатные и дидактические игры, знакомящие с 

правилами дорожного движения.  

9.6. На участке имеются материалы и оборудование, моделирующий транспортную 

среду города.  

9.7. Имеются необходимые средства для патриотического воспитания: 

государственная символика, карта России, репродукции картин, подборка литературы и 

др.  

10. Созданы условия для физического развития детей.  

10.1. Имеется музыкальный и спортивный зал с необходимым оборудованием 

(разного функционала размера мячи (для метания), обручи, стойки-конусы, кегли, 

раздаточный материал (флажки, ленты, бубны, колокольчики и др.), оборудование для 

различных видов спорта)).  

10.2. В группах имеется инвентарь и оборудование для физической активности 

детей, массажа (спортивный инвентарь, массажные коврики, маты, тренажеры и т.п.).  

10.3. Имеется спортивный инвентарь для физической активности детей на участке 

(мячи, обручи, санки, лыжи, и т.п.).  

10.4. На территории ДОУ созданы условия для физического развития детей 

(спортивная площадка - полоса препятствий, спортивно-игровое оборудование, яма для 

прыжков, мишени для метания и др.; тропа здоровья).  

11. Созданы условия для формирования у детей элементарных математических 

представлений.  

11.1. В группах имеется демонстрационный и раздаточный материал для обучения 

детей счету, развитию представлений о величине предметов и их форме.  

11.2. Имеются материал и оборудование для формирования у детей представлений о 

числе и количестве (средний и мелкий по величине раздаточный материал, касса цифр, 

весы, мерные стаканы, др.).  

11.3. Имеется материал для развития пространственных (условные ориентиры 

(стойки, конусы, ленты, флажки и др.) стенды, доски со схемами, др.) и временных 

представлений (календари, часы: песочные, солнечные, с циферблатом).  

12. Созданы условия для развития у детей элементарных естественнонаучных 

представлений.  

12.1. Имеются материалы и приборы для демонстрации (глобусы, карты, макеты, 

наборы открыток и иллюстраций, настольно-печатные игры, магниты, очки, лупы и др.).  

12.2. Имеются уголки для детского экспериментирования (материалы: песок, крупы, 

ткани, бумага, пуговицы, проволока, емкости, лупы, зеркала и др.).  

13. Созданы условия для развития речи детей.  

13.1. Имеется библиотека для детей.  

13.2. Имеется библиотека для сотрудников, родителей.  

13.3. Имеются наборы картин и настольно-печатные игры по развитию речи.  

14. Созданы условия для игровой деятельности детей.  

14.1. На участках имеется игровое оборудование (выносное, стационарное).  
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14.2. В групповых комнатах, раздевалках, спальнях и пр. выделено пространство для 

игры и имеется игровое оборудование.  

14.3. Имеются игры и игрушки для различных видов: сюжетно-ролевые, подвижные, 

спортивные, дидактические и пр.  

14.4. В группах имеется неоформленный или полифункциональный материал, 

который может быть использован в качестве предметов-заместителей, а также маркеров 

условных пространств.  

Примерное обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 

Методические пособия: 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Старшая группа. (5 – 6 лет).  

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. (6 – 7 лет).  

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).  

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). Мозаика-

синтез, 2015.  

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. Вторая группа раннего возраста, 

Мозаика-синтез, 2019.  

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет). Мозаика-синтез, 2015.  

Дыбина О. В. «Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. – М: Сфера, 

2001.  

Дыбина О. В. «Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов» - М.: ТЦ 

Сфера, 2004.  

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет.  

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет.  

Потапова Т. В. «Беседы с дошкольниками о профессиях»- М.: ТЦ Сфера, 2003.  

Смирнова Е.О. Общение дошкольников с взрослыми и сверстниками.  

Ульева Е.А. 100 увлекательных игр в дороге, на прогулке. Сценарии игр.  

Ульева Е.А. 100 увлекательных игр для уверенности в себе. Сценарии игр.  

Парциальная программа. 

Н.А.Авдеева, О.Н.Князева, Р.Б.Стеркина Основы безопасности детей дошкольного 

возраста. 

Авторская программа. 

Казакова О.А. С чего начинается Родина. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. Мозаика-

синтез, 2015.  

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). Мозаика-синтез, 2015.  

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Познавательное развитие в дошкольном детстве.  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5-6 лет). Мозаика-синтез, 2014.  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). Мозаика-синтез, 2014.  

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет).  

Народная педагогика в экологическом воспитании дошкольников. Методическое 

пособие.  
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Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

(3-7 лет).  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Старшая группа (5-6 лет).  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к школе группа (6-7 лет).  

Приобщение дошкольников к природе в детском саду и дома. Методическое 

пособие. 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет).  

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет).  

Ульева Е.А. 100 увлекательных игр для отличной учебы. Сценарии игр.  

 

Наглядно-дидактические пособия: 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге:  

Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ.  

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет.  

Бордачева И. Ю. История светофора: Для работы с детьми 4-7 лет  

 Плакаты: «Водный транспорт»; «Воздушный транспорт»; «Городской транспорт»; 

«Грибы»; «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; 

«Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Зимние виды 

спорта»; «Зимующие птицы»; «Кто всю зиму спит»; «Летние виды спорта» «Морские 

обитатели»; «Музыкальные инструменты народов мира»; «Музыкальные инструменты 

эстрадно-симфонического оркестра»; «Народы стран ближнего зарубежья»; «Насекомые»; 

«Немецкий алфавит»; «Овощи»; «Очень важные профессии»; «Перелетные птицы»; 

«Погодные явления»; «Полевые цветы»; «Птицы»; «Птицы жарких стран»; «Садовые 

цветы»; «Спецтранспорт»; «Строительные машины»; «Счет до 10»; «Счет до 20»; 

«Таблица слогов»; «Форма»; «Фрукты и ягоды»; «Хищные птицы»; «Цвет».  

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; 

«Государственные символы России»; «Грибы»; «День Победы»; «Деревья и листья»; 

«Домашние животные»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; 

«Животные средней полосы»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Морские 

обитатели»; «Музыкальные инструменты»; «Насекомые»; «Овощи»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Птицы домашние»; «Птицы средней полосы»; «Рептилии и 

амфибии»; «Собаки. Друзья и помощники»; «Спортивный инвентарь»; «Фрукты»; 

«Цветы»; «Школьные принадлежности»; «Явления природы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды 

садовые».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о Москве»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите 

детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; 

«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; 

«Расскажите детям о хлебе», «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о 

птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах», «Расскажите детям о музеях и выставках 

Москвы», «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об 

Олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах», «Расскажите 

детям о музыкальных инструментах»; «Расскажите детям о драгоценных камнях».  
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Образовательная область «Речевое развитие». 

Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 

лет).  

Уроки грамоты для малышей: Младшая группа. Д Денисова, Ю.Дорожин.  

Уроки грамоты для малышей: Средняя группа. Д.Денисова, Ю.Дорожин.  

Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа. Д.Денисова, Ю.Дорожин.  

Уроки грамоты для дошкольников: Подготовительная к школе группа. Д.Денисова, 

Ю.Дорожин.  

Ушакова О.С. «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском 

саду». - М.: ТЦ Сфера, 2013.  

Ушакова О.С., Н.В. Гавриш «Развитие речи детей 3-5 лет» – М.: ТЦ Сфера, 2012.  

Ушакова О.С., Н.В. Гавриш «Развитие речи детей 5-7 лет» – М.: ТЦ Сфера, 2012.  

Ушакова О.С., Н.В.Гавриш «Знакомим с литературой детей 5-7 лет»– М.: ТЦ Сфера, 

2012.  

 Шипицина Л.М. «Азбука общения». Детство-пресс, С.-П.,1998.  

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; Множественное число»; «Многозначные слова»; 

«Один — много»; «Словообразование»; «Ударение».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Весна»; «Времена года»; «Защитники Отечества»; «Зима»; 

«Зимние виды спорта»; «Кем быть?»; «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Летние виды спорта»; 

«Лето»; «Мой дом»; «Осень»; «Профессии»; «Распорядок дня»; «Репка»; «Родная 

природа»; «Теремок». Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Веселый алфавит»; 

«Логопедия и развитие речи»: «Какое платье?», «Какое варенье?», «Какое мороженое?», 

«Какой сон?», «Какой суп?». 

Серия «Развитие речи в детском саду»: Гербова В. В. Правильно или неправильно: 

Для работы с детьми 2-4 года. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с 

детьми 2-3 лет. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова В. В. 

Развитие речи в детском саду: Раздаточный материал. (2-4 года)  

Книги для чтения детям. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду.  

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Старшая 

группа (5-6 лет).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа (3-4 

года).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа (5-6 

лет).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет).  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 

лет). Мозаика-синтез, 2014.  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). Мозаика-синтез, 2014.  
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Комарова Т. С. Детское художественное творчество: Для работы с детьми 2- 7 лет.  

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада.  

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду планировкание, 

конспекты занятий, методические рекомендации. (по всем возрастным группам) «Цветные 

ладошки».-М.: «КАРАПУЗ», 2010.  

Радынова О.П. Музыкальное развитие детей І, ІІ часть. - М. «Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС», 1997 М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском 

саду. Программа и методические рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 2008  

 Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление с народным искусством.- 

М.: Мозаика- Синтез, 2008.  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» «Музыкальные инструменты».  

Плакаты «Арифметика цвета», «Музыкальные инструменты народов мира», 

«Музыкальные инструменты эстрадно-симфонического оркестра», «Оттенки цветов», 

«Цвет».  

Альбомы для творчества: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», 

«Жостовский букет», «Каргопольская игрушка», «Мастерская гжели», «Мезенская 

роспись», «Полхов-Майдан», «Сказочная гжель», «Узоры Север¬ной Двины», 

«Филимоновская игрушка», «Хохломская роспись», «Лепим народную игрушку», 

«Лубочные картинки».  

Комплекты для творчества: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», 

«Жостовский букет», «Сказочная гжель», «Узоры Северной Двины», «Филимоновские 

свистульки», «Хохломская роспись», «Цветочные узоры Полхов-Майдана». Наглядные 

пособия: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Золотая хохлома», 

«Каргопольская игрушка», «Полхов-Майдан», «Сказочная гжель», «Филимоновская 

игрушка».  

Плакаты: «Гжель. Примеры узоров и орнаментов», «Гжель. Работы современных 

мастеров», «ПолховМайдан. Примеры узоров и орнаментов», «Полхов-Майдан. Работы 

современных мастеров», «Филимоновская свистулька. Примеры узоров и орнаментов», 

«Филимоновская свистулька. Работы современных мастеров», «Хохлома. Примеры узоров 

и орнаментов», «Хохлома. Работы современных мастеров».  

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 

3-7 лет.  

Казина О. Б. Совместные физкультурные занятия с участием родителей (5-7 лет).  

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет).  

Сборник подвижных игр / Автор - сост. Э. Я. Степаненкова.  

 Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 5-7 лет.  

Наглядно-дидактические пособия 

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО: Старшая группа.  

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО: Подготовительная группа. 

Программой предусмотрено использование ДОУ обновляемых образовательных 

ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию периодических и 

электронных ресурсов, методическую литературу, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 
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оздоровительного оборудования, услуг связи, в том числе информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (Приложение - «Инфраструктурный лист ДОО») 

 

3.4. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы 
3.4.1. Примерный перечень художественной литературы. 

3.4.1.1. От 5 до 6 лет. 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. "Жил-был карась..." (докучная сказка); "Жили-были два 

братца..." (докучная сказка); "Заяц-хвастун" (обраб. О.И. Капицы/ пересказ А.Н. 

Толстого); "Крылатый, мохнатый да масляный" (обраб. И.В. Карнауховой); "Лиса и 

кувшин" (обраб. О.И. Капицы); "Морозко" (пересказ М. Булатова); "По щучьему веленью" 

(обраб. А.Н. Толстого); "Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка" (пересказ А.Н. 

Толстого); "Сивка-бурка" (обраб. М.А. Булатова/ обраб. А.Н. Толстого/ пересказ К.Д. 

Ушинского); "Царевна-лягушка" (обраб. А.Н. Толстого/ обраб. М. Булатова). 

Сказки народов мира. "Госпожа Метелица", пересказ с нем. А. Введенского, под 

редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; "Жѐлтый аист", пер. с кит. Ф. Ярлина; 

"Златовласка", пер. с чешск. К.Г. Паустовского; "Летучий корабль", пер. с укр. А. Нечаева; 

"Рапунцель" пер. с нем. Г. Петникова/ пер. и обраб. И. Архангельской. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Жадина"; Барто А.Л. "Верѐвочка", "Гуси-лебеди", "Есть такие 

мальчики", "Мы не заметили жука" (1-2 стихотворения по выбору); Бородицкая М. 

"Тетушка Луна"; Бунин И.А. "Первый снег"; Волкова Н. "Воздушные замки"; Городецкий 

С.М. "Котѐнок"; Дядина Г. "Пуговичный городок"; Есенин С.А. "Берѐза"; Заходер Б.В. 

"Моя Вообразилия"; Маршак С.Я. "Пудель"; Мориц Ю.П. "Домик с трубой"; Мошковская 

Э.Э. "Какие бывают подарки"; Пивоварова И.М. "Сосчитать не могу"; Пушкин А.С "У 

лукоморья дуб зелѐный...." (отрывок из поэмы "Руслан и Людмила"), "Ель растѐт перед 

дворцом...." (отрывок из "Сказки о царе Салтане...." (по выбору); Сеф Р.С. "Бесконечные 

стихи"; Симбирская Ю. "Ехал дождь в командировку"; Степанов В.А. "Родные просторы"; 

Суриков И.З. "Белый снег пушистый", "Зима" (отрывок); Токмакова И.П. "Осенние 

листья"; Тютчев Ф.И. "Зима недаром злится...."; Усачев А. "Колыбельная книга", "К нам 

приходит Новый год"; Фет А.А. "Мама, глянь-ка из окошка...."; Цветаева М.И. "У 

кроватки"; Чѐрный С. "Волк"; Чуковский К.И. "Ёлка"; Яснов М.Д. "Мирная считалка", 

"Жила-была семья", "Подарки для Елки. Зимняя книга" (по выбору). 

Проза. Аксаков С.Т. "Сурка"; Алмазов Б.А. "Горбушка"; Баруздин С.А. "Берегите 

свои косы!", "Забракованный мишка" (по выбору); Бианки В.В. "Лесная газета" (2-3 

рассказа по выбору); Гайдар А.П. "Чук и Гек", "Поход" (по выбору); Голявкин В.В. "И мы 

помогали", "Язык", "Как я помогал маме мыть пол", "Закутанный мальчик" (1-2 рассказа 

по выбору); Дмитриева В.И. "Малыш и Жучка"; Драгунский В.Ю. "Денискины рассказы" 

(1-2 рассказа по выбору); Москвина М.Л. "Кроха"; Носов Н.Н. "Живая шляпа", "Дружок", 

"На горке" (по выбору); Пантелеев Л. "Буква ТЫ"; Паустовский К.Г. "Кот-ворюга"; 

Погодин Р.П. "Книжка про Гришку" (1-2 рассказа по выбору); Пришвин М.М. "Глоток 

молока", "Беличья память", "Курица на столбах" (по выбору); Симбирская Ю. "Лапин"; 

Сладков Н.И. "Серьѐзная птица", "Карлуха" (по выбору); Снегирѐв Г.Я. "Про пингвинов" 

(1-2 рассказа по выбору); Толстой Л.Н. "Косточка", "Котѐнок" (по выбору); Ушинский 

К.Д. "Четыре желания"; Фадеева О. "Фрося - ель обыкновенная"; Шим Э.Ю. "Петух и 

наседка", "Солнечная капля" (по выбору). 

Литературные сказки. Александрова Т.И. "Домовѐнок Кузька"; Бажов П.П. 

"Серебряное копытце"; Бианки В.В. "Сова", "Как муравьишка домой спешил", "Синичкин 

календарь", "Молодая ворона", "Хвосты", "Чей нос лучше?", "Чьи это ноги?", "Кто чем 

поѐт?", "Лесные домишки", "Красная горка", "Кукушонок", "Где раки зимуют" (2-3 сказки 
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по выбору); Даль В.И. "Старик-годовик"; Ершов П.П. "Конѐк-горбунок"; Заходер Б.В. 

"Серая Звѐздочка"; Катаев В.П. "Цветик-семицветик", "Дудочка и кувшинчик" (по 

выбору); Мамин-Сибиряк Д.Н. "Алѐнушкины сказки" (1-2 сказки по выбору); Михайлов 

М.Л. "Два Мороза"; Носов Н.Н. "Бобик в гостях у Барбоса"; Петрушевская Л.С. "От тебя 

одни слѐзы"; Пушкин А.С. "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди", "Сказка о мѐртвой 

царевне и о семи богатырях" (по выбору); Сапгир Г.Л. "Как лягушку продавали"; Телешов 

Н.Д. "Крупеничка"; Ушинский К.Д. "Слепая лошадь"; Чуковский К.И. "Доктор Айболит" 

(по мотивам романа X. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. "На Горизонтских островах" (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек 

М. "Мудрецы" (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. "Моя бабушка" (пер. с 

армянск. Т. Спендиаровой); Карем М. "Мирная считалка" (пер. с франц. В.Д. Берестова); 

Сиххад А. "Сад" (пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У.Д. "Про летающую корову" 

(пер. с англ. Б.В. Заходера); Фройденберг А. "Великан и мышь" (пер. с нем. Ю.И. 

Коринца); Чиарди Дж. "О том, у кого три глаза" (пер. с англ. Р.С. Сефа). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. 

"Огниво" (пер. с датск. А. Ганзен), "Свинопас" (пер. с датск. А. Ганзен), "Дюймовочка" 

(пер. с датск. и пересказ А. Ганзен), "Гадкий утѐнок" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. 

Габбе и А. Любарской), "Новое платье короля" (пер. с датск. А. Ганзен), "Ромашка" (пер. с 

датск. А. Ганзен), "Дикие лебеди" (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); 

Киплинг Дж. Р. "Сказка о слонѐнке" (пер. с англ. К.И. Чуковского), "Откуда у кита такая 

глотка" (пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака) (по выбору); Коллоди К. 

"Пиноккио. История деревянной куклы" (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлѐф С. 

"Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями" (в пересказе З. Задунайской и А. 

Любарской); Линдгрен А. "Карлсон, который живѐт на крыше, опять прилетел" (пер. со 

швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг X. "Путешествия доктора Дулиттла" (пер. с англ. С. 

Мещерякова); Милн А.А. "Винни-Пух и все, все, все" (перевод с англ. Б.В. Заходера); 

Пройслер О. "Маленькая Баба-яга" (пер. с нем. Ю. Коринца), "Маленькое привидение" 

(пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. "Приключения Чипполино" (пер. с итал. З. 

Потаповой), "Сказки, у которых три конца" (пер. с итал. И.Г. Константиновой). 

3.4.1.2. От 6 до 7 лет. 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. "Василиса Прекрасная" (из сборника А.Н. Афанасьева); 

"Вежливый Кот-воркот" (обраб. М. Булатова); "Иван Царевич и Серый Волк" (обраб. А.Н. 

Толстого); "Зимовье зверей" (обраб. А.Н. Толстого); "Кощей Бессмертный" (2 вариант) (из 

сборника А.Н. Афанасьева); "Рифмы" (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); "Семь 

Симеонов - семь работников" (обраб. И.В. Карнауховой); "Солдатская загадка" (из 

сборника А.Н. Афанасьева); "У страха глаза велики" (обраб. О.И. Капицы); "Хвосты" 

(обраб. О.И. Капицы). 

Былины. "Садко" (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова); "Добрыня и 

Змей" (обраб. Н.П. Колпаковой/ пересказ И.В. Карнауховой); "Илья Муромец и Соловей-

Разбойник" (обраб. А.Ф. Гильфердинга/ пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. "Айога", нанайск., обраб. Д. Нагишкина; "Беляночка и 

Розочка", нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; "Самый красивый наряд на 

свете", пер. с япон. В. Марковой; "Голубая птица", туркм. обраб. А. Александровой и М. 

Туберовского; "Кот в сапогах" (пер. с франц. Т. Габбе), "Волшебница" (пер. с франц. И.С. 

Тургенева), "Мальчик с пальчик" (пер. с франц. Б.А. Дехтерѐва), "Золушка" (пер. с франц. 

Т. Габбе) из сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 
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Поэзия. Аким Я.Л. "Мой верный чиж"; Бальмонт К.Д. "Снежинка"; Благинина Е.А. 

"Шинель", "Одуванчик", "Наш дедушка" (по выбору); Бунин И.А. "Листопад"; 

Владимиров Ю.Д. "Чудаки"; Гамзатов Р.Г. "Мой дедушка" (перевод с аварского языка Я. 

Козловского), Городецкий С.М. "Весенняя песенка"; Есенин С.А. "Поѐт зима, аукает....", 

"Пороша"; Жуковский В.А. "Жаворонок"; Левин В.А. "Зелѐная история"; Маршак С.Я. 

"Рассказ о неизвестном герое"; Маяковский В.В. "Эта книжечка моя, про моря и про 

маяк"; Моравская М. "Апельсинные корки"; Мошковская Э.Э. "Добежали до вечера", 

"Хитрые старушки"; Никитин И.С. "Встреча зимы"; Орлов В.Н. "Дом под крышей 

голубой"; Пляцковский М.С. "Настоящий друг"; Пушкин А.С "Зимний вечер", "Унылая 

пора! Очей очарованье!.." ("Осень"), "Зимнее утро" (по выбору); Рубцов Н.М. "Про зайца"; 

Сапгир Г.В. "Считалки", "Скороговорки", "Людоед и принцесса, или Всѐ наоборот" (по 

выбору); Серова Е.В. "Новогоднее"; Соловьѐва П.С. "Подснежник", "Ночь и день"; 

Степанов В.А. "Что мы Родиной зовѐм?"; Токмакова И.П. "Мне грустно", "Куда в 

машинах снег везут" (по выбору); Тютчев Ф.И. "Чародейкою зимою...", "Весенняя гроза"; 

Успенский Э.Н. "Память"; Чѐрный С. "На коньках", "Волшебник" (по выбору). 

Проза. Алексеев С.П. "Первый ночной таран"; Бианки В.В. "Тайна ночного леса"; 

Воробьѐв Е.З. "Обрывок провода"; Воскобойников В.М. "Когда Александр Пушкин был 

маленьким"; Житков Б.С. "Морские истории" (1-2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. 

"Рассказы о Лѐле и Миньке" (1-2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. "Русачок-травник", 

"Стожок", "Алый" (по выбору); Куприн А.И. "Слон"; Мартынова К., Василиади О. "Ёлка, 

кот и Новый год"; Носов Н.Н. "Заплатка", "Огурцы", "Мишкина каша" (по выбору); 

Митяев А.В. "Мешок овсянки"; Погодин Р.П. "Жаба", "Шутка" (по выбору); Пришвин 

М.М. "Лисичкин хлеб", "Изобретатель" (по выбору); Ракитина Е. "Приключения 

новогодних игрушек", "Серѐжик" (по выбору); Раскин А.Б. "Как папа был маленьким" (1-2 

рассказа по выбору); Сладкое Н.И. "Хитрющий зайчишка", "Синичка необыкновенная", 

"Почему ноябрь пегий" (по выбору); Соколов-Микитов И.С. "Листопадничек"; Толстой 

Л.Н. "Филипок", "Лев и собачка", "Прыжок", "Акула", "Пожарные собаки" (1-2 рассказа 

по выбору); Фадеева О. "Мне письмо!"; Чаплина В.В. "Кинули"; Шим Э.Ю. "Хлеб растет". 

Литературные сказки. Гайдар А.П. "Сказка о Военной тайне, о Мальчише-

Кибальчише и его твѐрдом слове"; Гаршин В.М. "Лягушка-путешественница"; Козлов С.Г. 

"Как Ёжик с Медвежонком звѐзды протирали"; Маршак С.Я. "Двенадцать месяцев"; 

Паустовский К.Г. "Тѐплый хлеб", "Дремучий медведь" (по выбору); Ремизов A.M. "Гуси-

лебеди", "Хлебный голос"; Скребицкий Г.А. "Всяк по-своему"; Соколов-Микитов И.С. 

"Соль Земли". 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. "Зимний вечер через форточку" (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. 

"Как сделать утро волшебным" (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. "Лимерики" (пер. с 

англ. Г. Кружкова); Станчев Л. "Осенняя гамма" (пер. с болг. И.П. Токмаковой); 

Стивенсон Р.Л. "Вычитанные страны" (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. 

"Оле-Лукойе" (пер. с датск. А. Ганзен), "Соловей" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. 

Габбе и А. Любарской), "Стойкий оловянный солдатик" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ 

Т. Габбе и А. Любарской), "Снежная Королева" (пер. с датск. А. Ганзен), "Русалочка" (пер. 

с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. "Щелкунчик и мышиный 

Король" (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. "Маугли" (пер. с англ. Н. 

Дарузес/И. Шустовой), "Кошка, которая гуляла сама по себе" (пер. с англ. К.И. 

Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. "Алиса в стране чудес" (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. 

Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); 

Линдгрен А. "Три повести о Малыше и Карлсоне" (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); 

Нурдквист С. "История о том, как Финдус потерялся, когда был маленьким"; Поттер Б. 

"Сказка про Джемайму Нырнивлужу" (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. 

"Путешествие Голубой Стрелы" (пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. "Три ржаных 
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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). 

3.4.2. Примерный перечень музыкальных произведений. 

3.4.2.1. 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. З. 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". 
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Инсценировки и музыкальные спектакли. "Где был, Иванушка?", рус. нар. мелодия, 

обраб. М. Иорданского; "Моя любимая кукла", автор Т. Коренева; "Полянка" 

(музыкальная играсказка), муз. Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества "Я полю, полю лук", муз. Е. Тиличеевой; 

"Вальс кошки", муз. В. Золотарева; "Гори, гори ясно!", рус. нар. мелодия, обраб. Р. 

Рустамова; "А я по лугу", рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. "Дон-дон", рус. нар. песня, обраб. Р. 

Рустамова; "Гори, гори ясно!", рус. нар. мелодия; ""Часики", муз. С. Вольфензона. 

3.4.2.2. От 6 лет до 7 лет. 

Слушание. "Колыбельная", муз. В. Моцарта; "Осень" (из цикла "Времена года" А. 

Вивальди); "Октябрь" (из цикла "Времена года" П. Чайковского); "Детская полька", муз. 

М. Глинки; "Море", "Белка", муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы "Сказка о царе 

Салтане"); "Итальянская полька", муз. С. Рахманинова; "Танец с саблями", муз. А. 

Хачатуряна; "Пляска птиц", муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы "Снегурочка"); 

"Рассвет на Москве-реке", муз. М. Мусоргского (вступление к опере "Хованщина"). 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Бубенчики", "Наш дом", "Дудка", 

"Кукушечка", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "В школу", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; "Котя-коток", "Колыбельная", "Горошина", муз. В. Карасевой; "Качели", муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

Песни. "Листопад", муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; "Здравствуй, Родина моя!", 

муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; "Зимняя песенка", муз. М. Красева, сл. С. 

Вышеславцевой; "Ёлка", муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. З. Петровой; "Самая 

хорошая", муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; "Хорошо у нас в саду", муз. В. Герчик, сл. 

А. Пришельца; "Новогодний хоровод", муз. Т. Попатенко; "Новогодняя хороводная", муз. 

С. Шнайдера; "Песенка про бабушку", 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", 
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"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. 

3.4.3. Примерный перечень произведений изобразительного искусства. 

3.4.3.1. От 5 до 6 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев "Перед дождем"; И.Е. Репин 

"Осенний букет"; А.А. Пластов "Первый снег"; И.Э. Грабарь "Февральская лазурь"; Б.М. 

Кустодиев "Масленица"; Ф.В. Сычков "Катание с горы зимой"; И.И. Левитан "Березовая 

роща", "Зимой в лесу"; Т.Н. Яблонская "Весна"; В.Т. Тимофеев "Девочка с ягодами"; И.И. 

Машков "Натюрморт. Фрукты на блюде"; Ф.П. Толстой "Букет цветов, бабочка и птичка"; 

И.Е. Репин "Стрекоза"; В.М. Васнецов "Ковер-самолет". 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка", 

"Царевна-лягушка", "Василиса Прекрасная". 

3.4.3.2. 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", 
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"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". 

3.4.4. Примерный перечень анимационных произведений. 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного 

просмотра, бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе 

в качестве иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и 

правил конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; 

расширения эмоционального опыта ребѐнка, формирования у него эмпатии и ценностного 

отношения к окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного 

просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время просмотра 

ребѐнком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями (законными 

представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые 

анимационные произведения требуют особого внимания к эмоциональному состоянию 

ребѐнка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний 

ребѐнка. Ряд фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев 

поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного 

и последующего обсуждения с детьми. Выбор цифрового контента, медиа продукции, в 

том числе анимационных фильмов, должен осуществляться в соответствии с нормами, 

регулирующими защиту детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию 

детей в Российской Федерации)
12

. 

3.4.4.1. Для детей дошкольного возраста (с пяти лет). 

Анимационный сериал "Тима и Тома", студия "Рики", реж. А.Борисова, A. Жидков, 

О. Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. 

Фильм "Паровозик из Ромашкова", студия Союзмультфильм, реж. B. Дегтярев, 1967. 

Фильм "Как львенок и черепаха пели песню", студия Союзмультфильм, режиссер И. 

Ковалевская, 1974. 

Фильм "Мама для мамонтенка", студия "Союзмультфильм", режиссер О. Чуркин, 

1981. 

Фильм "Катерок", студия "Союзмультфильм", режиссѐр И. Ковалевская, 1970. 

Фильм "Мешок яблок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Бордзиловский, 

1974. 

Фильм "Крошка енот", ТО "Экран", режиссер О. Чуркин, 1974. 

Фильм "Гадкий утенок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев. 

Фильм "Котенок по имени Гав", студия Союзмультфильм, режиссер 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 A. 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 B. Попов, 

В. Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм "Умка на ѐлке", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Воробьев, 2019. 

Фильм "Сладкая сказка", студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 1970. 



      
 

142 
 

Цикл фильмов "Чебурашка и крокодил Гена", студия "Союзмультфильм", режиссер 

Р. Качанов, 1969-1983. 

Цикл фильмов "38 попугаев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Уфимцев, 

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. 

3.4.4.2. 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 A. Снежко-

Блоцкая, В.Полковников, 1955. 

Фильм "Золотая антилопа", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1954. 

Фильм "Бременские музыканты", студия "Союзмультфильм", режиссер И. 

Ковалевская, 1969. 

Фильм "Двенадцать месяцев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, 

М. Ботов, 1956. 

Фильм "Ёжик в тумане", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1975. 

Фильм "Девочка и дельфин", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Зельма, 1979. 

Фильм "Верните Рекса", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Пекарь, B. Попов. 

1975. 

Фильм "Сказка сказок", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1979. 

Фильм Сериал "Простоквашино" и "Возвращение в Простоквашино" (2 сезона), 

студия "Союзмультфильм", режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал "Смешарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 2004. 

Сериал "Малышарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 

2015. 

Сериал "Домовенок Кузя", студия ТО "Экран", режиссер А. Зябликова, 2000-2002. 

Сериал "Ну, погоди!", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Котеночкин, 1969. 

Сериал "Фиксики" (4 сезона), компания "Аэроплан", режиссер В. Бедошвили, 2010. 

Сериал "Оранжевая корова" (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова. 

Сериал "Монсики" (2 сезона), студия "Рики", режиссер А. Бахурин. 

Сериал "Смешарики. ПИН-КОД", студия "Рики", режиссѐры: Р. Соколов, А. 

Горбунов, Д. Сулейманов и другие. 

Сериал "Зебра в клеточку" (1 сезон), студия "Союзмультфильм", режиссер А. 

Алексеев, А. Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 
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3.4.4.3. Для детей старшего дошкольного возраста (7- 8 лет). 

Полнометражный анимационный фильм "Снежная королева", студия 

"Союзмультфильм", режиссѐр Л. Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм "Аленький цветочек", студия 

"Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм "Сказка о царе Салтане", студия 

"Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. 

Полнометражный анимационный фильм "Белка и Стрелка. Звѐздные собаки", 

киностудия "Центр национального фильма" и ООО "ЦНФ-Анима, режиссер С. Ушаков, И. 

Евланникова, 2010. 

Полнометражный анимационный фильм "Суворов: великое путешествие" (6+), 

студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм "Бемби", студия Walt Disney, режиссер Д. 

Хэнд, 1942. 

Полнометражный анимационный фильм "Король Лев", студия Walt Disney, режиссер 

Р. Аллерс, 1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм "Мой сосед Тоторо", студия "Ghibli", 

режиссер X. Миядзаки,1988. 

Полнометражный анимационный фильм "Рыбка Поньо на утесе", студия "Ghibli", 

режиссер X. Миядзаки, 2008. 

 

3.5. Кадровые условия реализации Программы 
3.5.1. Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, 

наименование должностей которых должно соответствовать номенклатуре должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утверждѐнной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 1341). 

3.5.2. Необходимым условием является непрерывное сопровождение Программы 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени еѐ 

реализации в ДОУ. 

3.5.3. Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками образовательной организации, а также медицинскими и иными работниками, 

выполняющими вспомогательные функции. ДОО самостоятельно устанавливает штатное 

расписание, осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и 

организацию методического и психологического сопровождения педагогов. Руководитель 

организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать 

иные действия в рамках своих полномочий. 

3.5.4. В целях эффективной реализации Федеральной программы ДОО должна 

создать 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. 

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя 

в работе по коррекции общего недоразвития речи у дошкольников 

Учитель-логопед Воспитатель 

Постановка звуков, работа по исправлению 

звукопроизношения. 

Закрепление правильного 

звукопроизношения. 

1 этап - подготовительный 

Создание определѐнных положений Уточнение и закрепление (в игровой 
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и тренировка движений органов 

артикуляционного аппарата. 

форме) 

определѐнных движений и положений 

органов артикуляционного аппарата, для 

правильного произношения звуков. 

2 этап – появление звука 

Постановка звука. Путѐм повторения перед 

зеркалом логопед закрепляет артикуляцию, а 

затем, применяя специальные приѐмы, 

получает правильное произнесение 

изолированного звука. 

Закрепление звука и его вызывание по 

подражанию. Подбирая звуковые 

образцы, воспитатель закрепляет  

произнесение звука теми детьми, у 

которых он есть, и вызывает 

по подражанию у тех детей, которые его 

ещѐ не произносят. 

3 этап – усвоение звука (правильное произношение в речи) 

Автоматизация звука. Последовательное 

введение звука в речь: слог, слово, 

предложение, стихотворения, рассказы. 

Закрепление правильного произношения 

звука 

Звук закрепляется в словах, фразах, 

потешках, рассказах. 

Логопед и воспитатель должны ясно представлять характер и особенности своей 

работы, чтобы помочь друг другу достигнуть единой цели – воспитания у ребенка 

правильного произношения звуков и подготовка к дальнейшему обучению его чтению и 

письму. 

Совместная коррекционная работа учителя-логопеда и воспитателя: 

ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД 

Учителем - логопедом 

ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД 

Воспитателем 

Коррекционная работа 

 

1.Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма  

1.Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2.Обследование речи детей, психических про-

цессов, связанных с речью, двигательных навы-

ков 

2.Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по про-

грамме предшествующей возрастной 

группы 

3.Заполнение речевой карты, изучение резуль-

татов обследования и определение уровня рече-

вого развития ребенка 

3.Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью пер-

спективного планирования коррекцион-

ной работы 

4 Обсуждение результатов обследования. Составление психолого - педагогиче-

ской характеристики группы в целом. 

5.Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи  

5.Воспитание общего и речевого поведе-

ния детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 
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6.Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти 

6.Расширение кругозора детей благодаря 

использованию экскурсий, целевых про-

гулок, наблюдений, предметно-

практической деятельности, просмотру 

диафильмов, мультфильмов и спектаклей, 

чтению художественной литературы, 

проведению игр 

7.Активизация словарного запаса, формирова-

ние обобщающих понятий 

7.Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запа-

са, его активизация по лексико-

тематическим циклам («Части тела», 

«Овощи» и т.п.) 

8.Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

8.Развитие представлений детей о време-

ни и пространстве, форме, величине и 

цвете предметов (сенсорно воспитание 

детей) 

9.Развитие подвижности речевого аппарата, ре-

чевого дыхания и на этой основе работа по кор-

рекции звукопроизношения 

9.Развитие общей, мелкой и артикуляци-

онной моторики детей 

 

10.Развитие фонематического восприятия детей 

10.Подготовка детей к предстоящему ло-

гопедическому занятию, включая выпол-

нение заданий и рекомендаций логопеда 

11.Обучение детей процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усво-

енных детьми на логопедических заняти-

ях: использование их на занятиях, в прак-

тической деятельности, в играх, в повсе-

дневной жизни 

12.Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12.Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 

13. Формирование навыков словообразования и 

словоизменения (начинает логопед) 

13.Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и в 

повседневной жизни 

14.Формирование предложений разных типов в 

речи детей по моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

14.Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

16. Развитие умения объединять предложения в 

короткий рассказ, составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям картинок, 

пересказы на основе материала занятий 

воспитателя для закрепления его работы 

16.Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении 

Организация жизни и деятельности детей 
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1. Распределение детей на подгруппы для 

занятий 

1.Четкое соблюдение режима дня, смены 

труда и отдыха, достаточного пребывания 

детей на свежем воздухе, выполнение 

оздоровительных мероприятий 

2. Составление рационального расписания 

занятий 
2.Составление сетки занятий в 

соответствии с возрастом детей 

3.Использование фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных форм работы для осуществле-

ния поставленных задач 

3.Организация педагогической среды для 

формирования речи детей в 

коммуникативной ее функции 

 
Создание необходимых условий 

 
1.Оснащение и оборудование логопедического 

кабинета в соответствии с требованиями к нему 

1.Оснащение группы наглядным, дидак-

тическим, игровым материалом в соот-

ветствии с требованиями программы вос-

питания и коррекционного обучения де-

тей 

2.Повышение квалификации через самообразование, методическую работу, курсовую под-

готовку 

3.Привлечение родителей к коррекционной работе, проведение с ними консультаций, показ 

для них открытых занятий, практических приемов и упражнений для работы с детьми дома 

по закреплению речевых навыков, полученных в детском саду 

4.Направление детей на медицинские консуль-

тации (по необходимости) 
4.Реализация коррекционной направлен-

ности обучения и воспитания дошкольни-

ков на базе типовой программы 

 

 

3.6. Примерный режим и распорядок дня 
3.6.1. Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 

хорошее самочувствие и активность ребѐнка, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. 

3.6.2. Режим и распорядок дня устанавливаются с учѐтом требований действующих 

санитарных правил и норм, условий реализации программы ДОУ, потребностей 

участников образовательных отношений. 

3.6.3. Основными компонентами режима в ДОУ являются: сон, пребывание на 

открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, коррекционная 

деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная 

деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого 

компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно 

изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

3.6.4. Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 

помогает организму ребѐнка физиологически переключаться между теми или иными 

видами деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, 

прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной 

системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают 

капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

3.6.5. Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться 

время приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой 

длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 
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3.6.6. При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребѐнка в 

течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время 

образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились 

наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 

деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

3.6.7. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны 

соответствовать требованиям, предусмотренными действующими санитарными 

правилами и нормативами. 

3.6.8. Режим дня строится с учѐтом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно 

действующих санитарных правил и норм при температуре воздуха ниже минус 15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

особенности ребѐнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп 

деятельности и так далее). 

3.6.9. Режим питания зависит соответствует 12-ти часовому пребыванию 

воспитанников в ДОУ. 

3.6.10. Согласно действующих санитарных правил и норм  ДОУ может 

корректировать режим дня в зависимости от вида реализуемых образовательных 

программ, сезона года.  

3.6.11. Требования и показатели организации образовательного процесса и режима 

дня 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 

лет 

10 минут 

от 3 до 4 лет 15 минут 

от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 

лет 

20 минут 

от 3 до 4 лет 30 минут 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут при 

организации 1 занятия после 

дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, не 

менее 

все возрасты 2-х минут 
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Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не менее 
1-3 года 12 часов 

4-7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, не менее 
1-3 года 3 часа 

4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 

7 лет 

3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активности, 

не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не 

менее 

до 7 лет 10 минут 

 

3.6.12. Количество приемов  

Вид организации Продолжительность, либо 

время нахождения ребѐнка в 

организации 

Количество обязательных 

приемов пищи 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

12 часов завтрак, второй завтрак, обед, 

уплотненный полдник с 

включением блюд ужина 

 

ДОУ может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака и 

ужина, руководствуясь действующими санитарными правилами и нормами: 

при отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна быть 

увеличена на 5% соответственно. 

при 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и 

"уплотненного" полдника с включением блюд ужина и с распределением калорийности 

суточного рациона 30%. 

3.6.13.  Примерный режим дня 

 

Содержание 5-6 лет 6-7 лет 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр/Игры/ 

Самостоятельная деятельность/ 

Двигательная активность 

7.00-8.15 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку 8.25-8.30 8.25-8.30 

Завтрак 8.30 8.30 

Игры, подготовка к занятию 

 

8.50-9.00 8.50-9.00 

Занятия 9.00-9.25 

9.35 – 10.00 

9.00-9.30 

9.40 – 10.10 

10.35 – 11.05 

Игры/ 

Самостоятельная деятельность/ 

Двигательная активность/ 

Дополнительные образовательные услуги 

10.00-10.30 10.10-10.30 

Второй завтрак 10.30 10.30 
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Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-11.50 11.05-11.50 

Возвращение с прогулки/ 

Подготовка к обеду 

11.50-12.00 11.50-12.00 

Обед 12.00 12.00 

Подготовка к дневному сну/ 

Дневной сон 

12.20-14.50 12.20-14.50 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

14.50-15.00 14.50-15.00 

Двигательная активность/ 

Игры/ 

Дополнительные образовательные услуги/ 

Подготовка к полднику с включением блюд ужина 

15.00-15.30 15.00-15.30 

Полдник с включением блюд ужина 15.30 15.30 

Самостоятельная деятельность/ 

Игры/ 

Дополнительные образовательные услуги 

15.40-16.10 15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-18.00 16.10-18.25 

Самостоятельная деятельность/Игры/ 

Дополнительные образовательные услуги/ Уход 

домой 

18.00-19.00 18.25-19.00 

Прием детей, осмотр/Игры/Самостоятельная 

деятельность/Двигательная активность 

7.00-8.15 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку 8.25-8.30 8.25-8.30 

Завтрак 8.30 8.30 

Игры/Самостоятельная деятельность/ 

Двигательная активность/ 

9.00- 10.00 9.00-10.00 

Второй завтрак 10.30 10.00-11.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-11.50 10.30 

Возвращение с прогулки/ 

Подготовка к обеду 

11.50-12.00 11.50-12.00 

Обед 12.00 12.00 

Подготовка к дневному сну/ 

Дневной сон 

12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.10 15.00-15.10 

Двигательная активность/ 

Подготовка к полднику с включением блюд ужина 

15.10-15.30 15.10-15.30 

Полдник с включением блюд ужина 15.30 15.30 

Самостоятельная деятельность/ 

Игры/ 

15.45-16.10 15.45-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка/ 

Двигательная деятельность 

Уход домой 

16.10-19.00 16.10-19.00 

 

3.6.14. Согласно действующих санитарных правил и норм к организации 

образовательного процесса и режима дня должны соблюдаться следующие требования: 
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режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учѐтом 

возрастных особенностей и состояния здоровья; 

при организации образовательной деятельности предусматривается введение в 

режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается 

контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования 

электронных средств обучения; 

физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учѐтом 

возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает 

присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в 

плавательных бассейнах; 

возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости 

движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни 

занятия физической культурой должны проводиться в зале. 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 
Старшая группа (5-6 лет) 

Месяц дата тема Дата 

мероприятия 

Примеры мероприятий, событий, 

проектов 

Направления 

воспитания, 

ценности 

Старший дошкольный возраст  

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

01.09 

- 

05.09 

 1 сентября 

День знаний 

 

Праздник «Детский сад встречает 

ребят!» 

Тематическое развлечение «День 

знаний» 

Выставка рисунков «Как я провел 

лето», «Я и море» 

Социальное, 

познавательное 

3 сентября – День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

Тематический вечер «День 

солидарности» 

Тематические беседы с детьми, 

занятия 

Социальное, 

познавательное 

  8 сентября 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

Беседа «Что значит быть 

грамотным?!» 

(уметь читать, писать; обладать 

знаниями, необходимыми для 

жизни, будущей работы). 

Обсуждение и разучивание 

пословиц, поговорок 

Игра-путешествие «Путешествие 

в страну грамотейки» 

Родина, 

патриотическое, 

познание 

9 сентября — День 

рождения  

Л.Н.Толстого 

Тематический вечер «Читаем 

произведения Л.Н.Толстого» 

Родина, 

патриотическое, 

познание 

10 сентября День 

города 

Праздник, посвященный дню 

города 

Выставка рисунков 

Родина, 

патриотическое, 

познавательное 

14.09 

- 

19.09 

Мой дом, 

мой город 

 Праздник, посвященный дню 

города 

 

Выставка рисунков Родина, патриотическое, 

познавательное 

20.09 

- 

24.09 

Я и мир 

вокруг. 

 Экскурсия по детскому саду 

Тематический вечер «Мир 

вокруг» 

Благодарность, 

дружба 

Социальное 
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25.09 

- 30.09 

Детский 

сад. 

27 сентября 

День воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников 

Беседы о профессии воспитатель 

и работниках детского сада 

Экскурсия по саду «Кто работает 

в нашем саду» 

Выставка детских работ «Мой 

любимый воспитатель и мл. 

воспитатель» 

Благодарность, 

дружба 

Социальное 
О

К
Т

Я
Б

Р
Ь

 

01.10 

- 

08.10 

Игры и 

игрушки 

1 октября 

Международный 

день 

пожилых людей 

 

Международный 

день музыки 

Тематическое мероприятие «День 

пожилого человека», 

Социальная акция «Подарки для 

пожилых людей» (дом 

престарелых людей) 

Выставка «Музыка в рисунках 

детей» 

Благодарность, 

семья, уважение, 

дружба 

Социальное 

Социально-

познавательное 

Этико-

эстетическое 

4 октября 

Всемирный день 

животных 

Фотовыставка «Мой любимый 

питомец» 

 

Социальное, 

трудовое 

5 октября 

День учителя 

Проектная деятельность по теме 

«Скоро в школу» 

Викторина  «Умники и умницы. 

Хочу все знать» 

Экскурсия в школу 

(подготовительная группа) 

Познавательное, 

социальное 

патриотическое, 

08.10 

- 

15.10 

Грибы  Выставка детского творчества Познавательное, 

социальное 

эстетическое 

16.10 

- 22.10 

Фрукты  Выставка детского творчества Познавательное, 

социальное 

эстетическое 

  16 октября 

День отца в 

России 

Беседы с детьми о папах + 

изготовление подарков 

Общее панно-коллаж «Наши 

папы лучше всех» 

Социальное,  

семья, 

патриотическое 

23.10 

- 

31.10 

Овощи  Выставка детского творчества Патриотическое, 

социальное, 

эстетическое 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

01.11 

- 07.11 

Осень 4 ноября 

День народного 

единства 

Рассматривание фото, 

репродукций картин, 

иллюстраций на тему: «Дружба 

народов разных 

национальностей», 

«Национальные обычаи 

народов», «Русский народный 

костюм». Рассматривание 

альбома «Символика страны» 

Тематическое занятие «День 

народного единства» (04.11.- 

День народного Единства) 

Фотогазета «Наша жизнь» 

Патриотическое, 

этико- 

эстетическое, 

трудовое, 

Родина, единство 

08.11 

- 

13.11 

Сад – 

огород 

 Выставка детского творчества Патриотическое, 

социальное, 

эстетическое 

13.11 

- 

19.11 

Лес. 

Деревья 

 Выставка детского творчества Патриотическое, 

социальное, 

эстетическое 

  18 ноября 

День рождения 

Деда Мороза 

Беседа о родине Деда Мороза г. 

В-Устюг 

Письмо Деду Морозу 

Патриотическое, 

социально-

познавательное 
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Готовим адвент-календарь 

 

20.11 

- 

26.11 

 

Перелетн

ые птицы 

 Выставка детского творчества Патриотическое, 

социально-

познавательное 

 27.11 

- 03.12 

Одежда и 

обувь. 

27 ноября 

День матери в 

России 

Мастер-класс от мам «Вместе с 

мамой: творим, рисуем, 

мастерим». 

Музыкально-литературная 

гостиная, развлечение 

Создание фотоальбома «Мамина 

профессия» Конкурс чтецов 

Патриотическое, 

социальное, этико- 

эстетическое 

  3 декабря 

Международный 

день инвалидов 

Беседы «Люди так не делятся...», 

«Если добрый ты...» 

Просмотр и обсуждение 

мультфильма 

«Цветик–семицветик» 

Посещение специализированных 

детских учреждений; 

Акция подари книгу или 

открытку детям 

реабилитационного центра. 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

04.12 

- 

10.12 

Посуда  Выставка детского творчества Патриотическое, 

социально-

познавательное 

  5 декабря 

День добровольца 

(волонтера) в 

России 

Беседы с детьми на темы «Легко 

ли быть добрым?», Кто такие 

волонтеры». «День добрых дел» 

— оказание помощи малышам в 

одевании, раздевании 

Создание лепбука «Дружба»; 

Акция - рудовой десант 

«Расчистка участков от снега» 

(поможем дворнику) 

Акция Акция «Покормите птиц 

зимой» 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное, 

трудовое 

 

  8 декабря 

Международный 

день художника 

Беседы «Творческая профессия – 

художник» 

Выставка работ известных 

художников родного края, 

страны.  Галерея юных 

художников 

Праздник «Академия изящных 

искусств» 

Экскурсия в музей «Масло и  

соус на холсте» 

Патриотическое, 

этико-

эстетическое, 

познавательное 

 11.12 

- 

17.12 

Продукты 

питания 

 Проект тематический социально-

познавательное 

 18.12 

- 

24.12 

Дом и его 

части. 

 Выставка совместного творчества 

детей и родителей 

«Мой дом» 

социально-

познавательное 
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 25.12 

- 

31.12 

Зима. 

Новогодн

ий 

праздник 

 Развлечение «Зимние забавы» социально-

познавательное 
Я

Н
В

А
Р

Ь
 

01.01 

- 

14.01 

Зима. 

Зимние 

забавы 

Фольклорный 

вечер развлечений 

Мероприятия: 

рождественские вечера, Колядки 

 

Этико-

эстетическое, 

социальное, 

познавательное 

11 января 

Всемирный день 

«Спасибо» 

Беседы «Уроки вежливости», 

«Вежливые слова», «Спасибо на 

разных языках» 

«Вежливые сказки» 

Социальное, 

Познавательное, 

благодарность, 

дружба 

15.01 

- 

21.01 

Зима. 

Зимующи

е птицы 

 Акция «Покормите птиц зимой» Социальное, 

Познавательное 

21 января 

Международный 

день доброты и  

объятий 

Беседа на тему «Что такое 

дружба», стихи, песни о дружбе 

Вечер обнимашек 

Социальное, 

Познавательное, 

благодарность, 

дружба 

 Мебель  Выставка поделок социальное, 

познавательное 

22.01 

- 

31.01 

 27 января. 

День полного 

освобождения 

Ленинграда 

от фашистской 

блокады 

Беседа с презентациями 

«900 дней блокады», «Дети 

блокадного Ленинграда», 

«Дорога жизни». Знакомство с 

художественной 

литературой и музыкальными 

произведениями по теме 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

01.02 

- 

06.02 

Транспорт  Выставка рисунков  

Неделя безопасности дорожного 

движения 

(викторины, ситуации общения, 

беседы) 

Целевая прогулка к дороге 

-Тематический вечер  

Спортивное развлечение «В 

гостях у Светофорыча» 

Выставка рисунков по ПДД 

«Правила дорожные детям знать 

положено» 

социальное, 

познавательное 

07.02 

- 

13.02 

Части 

тела, 

человек 

 Тематические занятия . 

Театральное представление 

(Кукольный театр) 

этико-

эстетическое, 

познавательное 

8 февраля. 

День российской 

науки 

Тематическая неделя 

«Путешествие в страну Науки» 

Фестиваль «Юные 

конструкторы» (оригами, разные 

конструкторы) 

Оформление альбомов 

«Волшебные превращения», 

«Путешествие в прошлое», 

«Наука и жизнь», «Тайное и 

неизведанное» 

Опыты и эксперименты «Юные 

химики» 

Просмотр мультфильмов: 

«Фиксики», «Уроки 

9865+тѐтушки Совы», «Хотим 

Патриотическое, 

Познавательное 

Физическое 



      
 

154 
 

всѐ знать», «Семья почемучек» 

14.02 

- 

23.02 

День 

защитник

ов 

отечества. 

 

 Тематические занятия 

Праздник «День защитников 

отечества» Фотогазета 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этико-эстетическое 

21 февраля. 

Международный 

день 

родного языка 

Девиз дня: «Богат и красив наш 

русский язык» (сопровождение 

всех режимных 

моментов произведениями 

устного народного творчества) 

«Познание»: «Мы — россияне, 

наш язык— русский»  

«Ярмарка» (традиции русского 

народа, народные игры)  

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этико-

эстетическое 

23 февраля. 

День защитника 

Отечества 

Беседа «Военные профессии», 

«Крепки и сильны русские 

богатыри». Праздник «День 

защитника Отечества» 

Выставка творческих работ 

«Наши папы удалые» 

спортивный праздник (с участием 

пап); 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

физическое и 

оздоровительное, 

семья 

 24.02 

- 

29.02 

Комнатны

е растения 

 Выставка комнатных растений   

«Росток» 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

М
А

Р
Т

 

01.03 

- 

08.03 

Междунар

одный 

женский 

день 

8 марта 

Международный 

женский 

день 

Праздник «Международный 

женский день»  

Цикл бесед 

Праздник «Международный 

женский день»  

Выставка рисунков «Портрет 

милой мамочки» Праздник «8 

марта»   Изготовление подарков 

для мам и   бабушек 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

3 марта  

День рождения 

К.Д. Ушинского 

Час произведений К.Д. 

Ушинского «Сказка за сказкой» 

(чтение, просмотр мультфильмов) 

Беседы с детьми о К.Д. 

Ушинском, о его творчестве (ст. 

гр.) 

Посещение библиотеки 

(литературный экскурс по 

произведениям  К.Д. Ушинского) 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

11.03 

- 

17.03 

Книга  Изготовление книги руками   

воспитателя и детей 

познавательное, 

социальное 

11-17  марта 

Масленица 

Фольклорное развлечение 

«Широкая Масленица» 

Изготовление «Масленицы» 

Цикл бесед о празднике 

Познавательное, 

социальное 
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13 марта 

День рождения 

С.В. Михалкова 

Час произведений С.В. 

Михалкова (чтение, просмотр 

мультфильмов) 

Беседы с детьми о С.В. 

Михалкове, о его творчестве (ст. 

гр.) 

Посещение библиотеки 

(викторина по произведениям 

С.В. Михалкова) 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

16.03 

- 

31.03 

Домашние 

животные 

 Изготовление макета «У бабушки 

в   деревне» 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

27 марта 

Всемирный день 

театра 

День театра (показ разных видов 

театра) 

Фестиваль театрализованных 

представлений  по произведениям 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное, этико-

эстетическое 

 25.03 

- 

31.03 

Домашние 

птицы. 

 Изготовление макета «У бабушки 

в   деревне» 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

01.04 

- 

07.04 

Дикие 

животные 

наших 

лесов 

 Выставка детского творчества познавательное, 

социальное, этико-

эстетическое 

  1 апреля День 

смеха 

7 апреля 

День здоровья 

Спортивные соревнования 

Вечер развлечения «День смеха» 

Презентация «День здоровья» 

познавательное, 

социальное 

08.04 

- 

14.04 

День 

космонавт

ики 

12 апреля. 

Всемирный день 

авиации 

и космонавтики 

Цикл бесед. Организация 

выставки по теме 

Просмотр познавательных 

мультфильмов (о космосе, 

космических явлениях 

космонавтики (ст. возраст); досуг 

«Космонавты» 

Конструирование ракет 

Выставка работ детей 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное, этико-

эстетическое 

15.04 

- 

21.04 

Професси

и 

 Тематические занятия   

Вечер развлечений 

познавательное, 

социальное, 

22.04 

- 

30.04 

Весна. 

Весенние 

признаки.  

22 апреля. 

Всемирный день 

Земли 

Беседы с детьми об 

экологических 

проблемах на Земле, 

Акция «Цветочек на 

подоконнике» (озеленение 

прогулочных участков) 

Экологический праздник 

Выставка рисунков Вернисаж 

«Весна стучится в окна» 

Познавательное, 

Экологическое, 

трудовое 

М
А

Й
 

01.05 

-12.05 

Моя 

семья. 

День 

победы. 

1  мая 

Праздник весны и 

труда 

Слушание и исполнение песен, 

художественных произведений о 

весне и труде, слушание музыки о 

весне 

Знакомство с пословицами и 

поговорками о труде 

Участие в акции «Дошколята-

эколята» 

Трудовое, 

познавательное, 

этико-

эстетическое, 

социальное 
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  9 мая. 

День победы 

Международная 

акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

Цикл бесед «Детям о ВОВ» (по 

возрасту) 

Выставка детских рисунков 

«День Победы». 

Создание музейной экспозиции в 

группах «Защитники Отечества с 

Древней Руси до наших дней» 

Праздник «День победы», 

конкурс «Битва хоров» 

Акция «Окна Победы» 

Фестиваль песни 

Праздник «День победы», 

конкурс «Битва хоров» 

Выставка рисунков «День 

победы» 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное, 

семья, физическое 

и оздоровление, 

этико-

эстетическое 

13.05 

- 

19.05 

День 

здоровья. 

Виды 

спорта. 

 Спортивный праздник 

Презентация «День здоровья» 

социальное, 

физическое и 

оздоровление, 

этико-

эстетическое 

  15 мая – День 

семьи 

Вечер развлечений, 

рассматривание фотоальбомов 

семей  

Цикл бесед о членах  семьи 

Творческие мастерские «Подарок 

для мамочки». выставка рисунков 

(«Моя семья») 

познавательное, 

этико-

эстетическое, 

социальное 

20.05 

- 

26.05 

Рыбы  Выставка рисунков познавательное, 

этико-

эстетическое, 

социальное 

20.05 

- 

31.06 

Насекомы

е. Цветы. 

Лето 

 Неделя летней безопасности 

(викторины, ситуации общения, 

беседы) 

Спортивное развлечение 

Выставка рисунков «Лето» 

познавательное, 

этико-

эстетическое, 

социальное 

И
Ю

Н
Ь

 

01.06 

- 

09.06 

Солнечная 

неделя 

 

1 июня 

День защиты 

детей 

Праздник «День защиты детей» 

Беседы о правах детей  

Музыкально-спортивное 

мероприятие  

Рисунки на асфальте  

Цикл бесед о ПДД 

Патриотическое, 

социальное, 

семья 

  6 июня 

Пушкинский день 

Поэтический час 

Рисование «Любимый сказочный 

герой» 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

10.06 

- 

16.06 

День 

России 

12 июня. 

День России 

 

Цикл бесед о  России, родном 

городе, государственной 

символике. 

Выставки творческих работ 

«Россия – гордость моя!», 

фотовыставка «Любимое место в 

городе» 

развлечения, викторины о стране 

и родном крае. 

Музыкально-спортивное 

мероприятие  

Патриотическое, 

социальное, 

семья 

17.06 

- 

21.06 

Неделя 

здоровья 

 

21 июня – 

День 

 медицинского 

работника 

Беседы о здоровье: «Живые ви-

тамины», «Вредная еда» 

Чтение: «Воспаление хитрости» 

А. Милн,  «Прививка»  

Социальное, 

познавательное 
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 С. Михалков, «Чудесные таблет-

ки» 

С-р игра «Больница», Игра – дра-

матизация по сказке «Айболит» 

П/и: «Помоги Айболиту собрать 

медицинский чемоданчик», «По-

зови на помощь»,  

Отгадывание загадок – обманок 

по сказке «Айболит» 

К.Чуковского 

Нарисуй  любимого героя из 

сказки «Айболит» К. Чуковского 

Экскурсия в медкабинет 

22.06 

- 

30.06 

Олимпийс

кая неделя 

 

22 июня. 

День памяти и 

скорби 

(ср. и ст. гр.) 

Поэтический час «Мы о войне 

стихами говорим» 

Тематические беседы «Страничка 

истории. Никто не забыт» 

Прослушивание музыкальных 

композиций «Священная война», 

«22 июня ровно в 4 часа…», 

«Катюша» 

Совместное рисование на темы 

«Голубь мира» 

Патриотическое, 

познавательное 

   23 июня– 

международный 

олимпийский день 

Знакомство с олимпийскими та-

лисманами 

Эстафеты: «Достань до флажка», 

«Попади в цель»,  «Меткие фут-

болисты», «Быстрые наездники», 

Конкурс «Угадай вид спорта», 

Аттракцион «Поймай мяч шля-

пой» 

Рисование «Спортивная эмбле-

ма»,  

Спортивный досуг «Солнце, воз-

дух и вода – наши лучшие дру-

зья» 

Беседы: «Как правильно заго-

рать», «Могут ли солнце, воздух 

и вода нанести вред здоровью», 

Составление памяток: «Правила 

поведения на воде», «Как пра-

вильно загорать» 

Отгадывание загадок по теме 

социальное, 

физическое и 

оздоровление, 

этико-

эстетическое 

И
Ю

Л
Ь

 

01.07 

- 07.07 

Неделя 

безопасно

сти 

 

 Рассматривание плакатов по без-

опасности дорожного движения, 

чтение стихотворений по данной 

тематике 

Спортивный вечер развлечений 

«Лучший пешеход» - правила 

поведения детей на улице 

Подвижные игры «Островок без-

опасности» 

Слушание песен: 

(М.Старокадомский), «Песенка 

дорожных знаков» (Ю.Чичиков), 

«Машина (Т.Попатенко) 

Штриховка цветными каранда-

шами «Светофорик» 

Сюжетно-ролевая игра «Автобус» 

Беседы: «Какие человеку нужны 

машины», «Сигналы светофора», 

«Зачем нужны дорожные знаки», 

Социальное, 

познавательное 
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«Безопасное поведение на улице» 

Чтение художественной литера-

туры: 

М. Ильин,  Е. Сигал «Машины на 

нашей улице»; С. Михалков «Моя 

улица»; В. Семерин «Запрещается 

– разрешается»; Б. Житков «Что я 

видел»; С. Михалков «Дядя Степа 

 - милиционер» 

Д/и: «На чем я путешествую»; 

«Говорящие знаки»; «Кому что 

нужно» 

Проигрывание ситуаций по ПДД 

Строительные игры: «Новый рай-

он города»; «Пассажирские оста-

новки», «Различные виды дорог» 

Рисование: «Запрещающие знаки 

на дороге»; «Гараж для 

спецтранспорта»; «Наш город»; 

«Перекресток» 

08.07 

- 

14.06 

Моя семья 

 

8 июля. 

День семьи, любви 

и верности 

Цикл бесед о семье. 

творческая мастерская «Ромашка 

на 

счастье», презентация поделок 

«Герб 

моей семьи». тение «Моя бабуш-

ка» С. Капутикян; «Мой дедуш-

ка» Р Гамзатов; «Мама» Ю Яко-

влев, Э Успенский «Бабушкины 

руки»; Е Благинина «Вот так ма-

ма» 

Отгадывание загадок на тему 

«Семья», «Родной дом» 

Рисование на тему «Выходные в 

семье», «Портреты членов семьи» 

Д/и «Кто для кого» - закрепление 

представлений о родственных 

отношениях в семье, «Сочини 

стих о маме» 

Социальное, 

семья, этико-

эстетическое 

15.07 

- 

21.07 

В гостях у 

Лесовика 

 

 Беседа: «Съедобные и несъедоб-

ные грибы и ягоды» 

Заучивание стихотворения по 

методике «Расскажи стихи рука-

ми» - «В лес за грибами» 

«Игры на опушке»: «Кто быст-

рее?», «Кукушка», «Найди такой 

же» - Подвижные игры: «Дед Ма-

зай» 

Изготовление коллективного 

коллажа «Кто живѐт в лесу» 

Слушание «Голоса леса» 

Патриотическое, 

познавательное 

этико-

эстетическое 

 

22.07 

- 

31.07 

Чудеса 

своими 

руками 

 

 Беседа «Что у нас под ногами?» 

Наблюдения «Коллекция камней» 

(рассматривание камней: боль-

шие и маленькие, округлые и 

острые, прозрачные и цветные). 

Продукт. деят-ть: «Мозаика из 

камней» (предложить из камней 

выложить узор или рисунок) 

Беседа «Волшебная бумага» 

Заучивание стихотворения по 

методике «Расскажи стихи рука-

Социальное, 

познавательное 

этико-

эстетическое 
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ми»- «Мы ребята-мастера» 

Пальчиковая гимнастика: «Кто 

быстрее добежит?» (бег пальчи-

ками), «Весѐлые ладошки» (раз-

ведение пальцев рук) и др. 

Упражнение «Лепим уверенную и 

умелую руку» 

Подвижные игры: «Делай наобо-

рот», «Делай так, делай этак» 

«Меткий стрелок» 

Развлечение «Пластилиновая 

страна» 

 

01.08 

- 

07.08 

Неделя 

безопасно

сти 

«Азбука 

АУ» 

 

 

 Рассматривание альбомов: «Жи-

вотные»,  «Птицы»,  «Цветы», 

«Времена года» 

Рассматривание/ знакомство со 

знаками «Правила поведения в 

природе» 

Изготовление знаков  «Береги 

природу» «Правила поведения в 

лесу» 

Рисование: «Краски лета», «Лет-

ний пейзаж» 

Опыты с песком и водой, Строи-

тельная игра «Терем для живот-

ных» 

Составление памяток по охране 

окружающей среды 

Конкурс загадок о природе 

Чтение художественной литера-

туры природоведческого характе-

ра 

Прослушивание аудиозаписи 

«Голоса леса» 

Игры с природным материалом 

Изготовление «Красной книги», 

альбома «Родной край» 

Изготовление вертушек, султан-

чиков, воздушного змея 

Д/и: «Береги природу», «Скажи 

название» « Назвать растение по 

листу», 

С/р игра: «Лесное путешествие» 

Социальное, 

познавательное 

этико-

эстетическое 

А
В

Г
У

С
Т

 

08.08 

- 

14.08 

Физкульт-

ура! 

 

10 августа (2 

суббота августа) 

День 

физкультурника 

Цикл бесед о ЗОЖ и здорово 

питании. Чтение и 

рассматривание иллюстраций с 

летними видами спорта. 

Квест-игра «В поисках здоровья» 

Рассматривание книг, альбомов о 

спорте 

Чтение: «Про Мимозу» 

С.Михалков, «Маленький 

спортсмен» Е. Багрян 

Рисование «Спортивная эмблема 

группы» 

П/и: «Мы веселые ребята», «По-

пади в цель», «Сбей кеглю», «Кто 

быстрее до флажка» 

Конкурс семейной газеты «Папа, 

мама, я  - спортивная семья» 

Просмотр мультфильмов 

Патриотическое, 

социальное, 

физическое и 

оздоровительное 
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15.08 

- 

22.08 

22 августа 

День 

государст

венного 

флага 

22 августа. 

День государств. 

флага Российской 

Федерации 

Беседа «Исторические факты 

появления флага» 

Игра-викторина «Флаг державы –

символ славы» Выставка, 

посвященная Дню Российского 

флага 

Патриотическое 

23.08 

- 

31.08 

Летние 

путеше-

ствия. 

Подготов-

ка к учеб-

ному году. 

 

 Беседы: «Любимое время года», 

«Почему лето называют крас-

ным», «Летние развлечения» 

Чтение стихов, отгадывание зага-

док о лете 

Аппликация «Летний денек» (об-

рывание) 

Рисование «Что нам лето подари-

ло» 

Оформление фотоальбома «Лю-

бимые места отдыха моей семьи» 

С/р игра: «Турбюро», Отгадыва-

ние загадок 

Разгадывание кроссвордов, Чте-

ние книг 

Рассматривание азбуки, Состав-

ление слов из кубиков 

П/и: «Классики», «Белое – чер-

ное», «Карлики – великаны» 

С/р игра: «Школа» 

Социальное, 

познавательное 

этико-

эстетическое 

физическое и 

оздоровительное 

27 августа. 

День российского 

кино 

Беседы на темы: «Что мы знаем о 

кино?», «Как снимают кино?» 

Дидактические игры «Придумай 

новых 

героев» и «Эмоции героев» 

Встреча с героями фильмов и 

мультфильмов 

Рисованием на тему «Мой 

любимый 

герой мультфильма» 

Этико-

эстетическое, 

социальное 

 Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

Месяц Дата Тема Дата 

мероприятия 

Примеры мероприятий, событий, 

проектов 

Направления 

воспитания, 

ценности 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

01.09 

- 

05.09 

 1 сентября 

День знаний 

 

Праздник «Детский сад встречает 

ребят!» 

Тематическое развлечение «День 

знаний» 

Выставка рисунков «Как я 

провел лето», «Я и море» 

Социальное, 

познавательное 

3 сентября – День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

Тематический вечер «День 

солидарности» 

Тематические беседы с детьми, 

занятия 

Социальное, 

познавательное 

  8 сентября 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

Беседа «Что значит быть 

грамотным?!» 

(уметь читать, писать; обладать 

знаниями, необходимыми для 

жизни, будущей работы). 

Обсуждение и разучивание 

пословиц, поговорок 

Игра-путешествие «Путешествие 

в страну грамотейки» 

Родина, 

патриотическое, 

познание 
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9 сентября — День 

рождения  

Л.Н.Толстого 

Тематический вечер «Читаем 

произведения Л.Н.Толстого» 

Родина, 

патриотическое, 

познание 

10 сентября День 

города 

Праздник, посвященный дню 

города 

Выставка рисунков 

Родина, 

патриотическое, 

познавательное 

14.09 

- 

19.09 

Мой дом, 

мой город, 

моя улица 

 Праздник, посвященный дню 

города 

 

Родина, 

патриотическое, 

познавательное 

20.09 

- 

24.09 

Я и мир 

вокруг. 

 Экскурсия по детскому саду 

Тематический вечер «Мир 

вокруг» 

Благодарность, 

дружба 

Социальное 

25.09.- 

30.09 

Овощи. 

Труд 

взрослых 

в огородах 

 Выставка рисунков Социально-

познавательное 

Этико-

эстетическое 

   27 сентября 

День воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников 

Беседы о профессии воспитатель 

и работниках детского сада 

Экскурсия по саду «Кто работает 

в нашем саду» 

Выставка детских работ «Мой 

любимый воспитатель и мл. 

воспитатель» 

Благодарность, 

дружба 

Социальное 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

01.10.- 

08.10. 

Фрукты. 

Труд 

взрослых 

в садах 

1 октября 

Международный 

день 

пожилых людей 

 

Международный 

день музыки 

Тематическое мероприятие «День 

пожилого человека», 

Социальная акция «Подарки для 

пожилых людей» (дом 

престарелых людей) 

Выставка «Музыка в рисунках 

детей» 

Благодарность, 

семья, уважение, 

дружба 

Социально-

познавательное 

Этико-

эстетическое 

4 октября 

Всемирный день 

животных 

Фотовыставка «Мой любимый 

питомец» 

 

Социальное, 

трудовое 

5 октября 

День учителя 

Проектная деятельность по теме 

«Скоро в школу» 

Викторина  «Умники и умницы. 

Хочу все знать» 

Экскурсия в школу 

(подготовительная группа) 

Познавательное, 

социальное 

патриотическое, 

08.10.-

15.10. 

Грибы  Выставка детского творчества Познавательное, 

социальное 

эстетическое 

16.10.- 

22.10. 

Осень. 

Периоды 

осени. 

Осенние 

Праздник 

«Осени»  

месяцы 

 Выставка детского творчества Познавательное, 

социальное 

эстетическое 

  16 октября 

День отца в 

России 

Беседы с детьми о папах + 

изготовление подарков 

Общее панно-коллаж «Наши 

папы лучше всех» 

Социальное,  

семья, 

патриотическое 
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23.10.-

31.10. 

Лес. 

Деревья 

 Выставка детского творчества социальное, 

эстетическое 
Н

О
Я

Б
Р

Ь
 

01.11.- 

07.11. 

Перелѐтн

ые птицы 

4 ноября 

День народного 

единства 

Рассматривание фото, 

репродукций картин, 

иллюстраций на тему: «Дружба 

народов разных 

национальностей», 

«Национальные обычаи 

народов», «Русский народный 

костюм». Рассматривание 

альбома «Символика страны» 

Тематическое занятие «День 

народного единства» (04.11.- 

День народного Единства) 

Фотогазета «Наша жизнь» 

Патриотическое, 

этико- 

эстетическое, 

трудовое, 

Родина, единство 

08.11 

- 

13.11 

Человек. 

Дружба 

 Выставка детского творчества 

Беседа «Герб и Флаг России»   

Проект «Путешествие по карте   

России» 

 социальное, 

эстетическое 

13.11 

- 

19.11 

Моя 

семья. 

Права 

детей 

 Выставка детского творчества 

Мастер-класс от мам «Вместе с 

мамой: творим, рисуем, 

мастерим». 

 

Патриотическое, 

социальное, 

эстетическое 

  18 ноября 

День рождения 

Деда Мороза 

Беседа о родине Деда Мороза г. 

В-Устюг 

Письмо Деду Морозу 

Готовим адвент-календарь 

 

Патриотическое, 

социально-

познавательное 

20.11 

- 

26.11 

Професси

и 

 Выставка детского творчества Патриотическое, 

социально-

познавательное 

 27.11 

- 03.12 

Домашние 

птицы. 

Домашние 

животные 

27 ноября 

День матери в 

России 

Музыкально-литературная 

гостиная, развлечение 

Создание фотоальбома «Мамина 

профессия» Конкурс чтецов 

Патриотическое, 

социальное, 

этико- 

эстетическое 

   3 декабря 

Международный 

день инвалидов 

Беседы «Люди так не делятся...», 

«Если добрый ты...» 

Просмотр и обсуждение 

мультфильма 

«Цветик–семицветик» 

Посещение специализированных 

детских учреждений; 

Акция подари книгу или 

открытку детям 

реабилитационного центра. 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

04.12 

- 

10.12 

Дикие 

животные 

наших 

лесов 

 Проект «Красная Книга 

природы» 

Патриотическое, 

социально-

познавательное 

  5 декабря 

День добровольца 

(волонтера) в 

России 

Беседы с детьми на темы «Легко 

ли быть добрым?», Кто такие 

волонтеры». «День добрых дел» 

— оказание помощи малышам в 

одевании, раздевании 

Создание лепбука «Дружба»; 

Акция - рудовой десант 

«Расчистка участков от снега» 

(поможем дворнику) 

Акция Акция «Покормите птиц 

зимой» 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное, 

трудовое 
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  8 декабря 

Международный 

день художника 

Беседы «Творческая профессия – 

художник» 

Выставка работ известных 

художников родного края, 

страны.  Галерея юных 

художников 

Праздник «Академия изящных 

искусств» 

Экскурсия в музей «Масло и  

соус на холсте» 

Патриотическое, 

этико-

эстетическое, 

познавательное 

 11.12 

- 

17.12 

Дикие 

животные 

севера и 

юга 

 Проект «Красная Книга 

природы»    (создание книги из 

рисунков)  

социально-

познавательное 

 18.12 

- 

24.12 

Продукты 

питания: 

мясные,  

молочные, 

мучные 

 Выставка совместного 

творчества 

детей и родителей 

«Мой дом» Проект « Хлеб всему 

голова» 

социально-

познавательное 

 25.12 

- 

31.12 

Зима. 

Новогодн

ий 

праздник 

 Развлечение «Зимние забавы» социально-

познавательное 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

01.01 

- 

14.01 

Зима. 

Зимние 

забавы 

Фольклорный 

вечер развлечений 

Мероприятия: 

рождественские вечера, Колядки 

 

Этико-

эстетическое, 

социальное, 

познавательное 

11 января 

Всемирный день 

«Спасибо» 

Беседы «Уроки вежливости», 

«Вежливые слова», «Спасибо на 

разных языках» 

«Вежливые сказки» 

Социальное, 

Познавательное, 

благодарность, 

дружба 

15.01 

- 

21.01 

Зима. 

Зимующи

е птицы 

 Акция «Покормите птиц зимой» Социальное, 

Познавательное 

21 января 

Международный 

день доброты и  

объятий 

Беседа на тему «Что такое 

дружба», стихи, песни о дружбе 

Вечер обнимашек 

Социальное, 

Познавательное, 

благодарность, 

дружба 

22.01 

- 

31.01 

Посуда   Оформление тематических    

альбомов 

социальное, 

познавательное 

 27 января. 

День полного 

освобождения 

Ленинграда 

от фашистской 

блокады 

Беседа с презентациями 

«900 дней блокады», «Дети 

блокадного Ленинграда», 

«Дорога жизни». Знакомство с 

художественной 

литературой и музыкальными 

произведениями по теме 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

01.02 

- 

06.02 

Мебель  Оформление тематических    

альбомов 

социальное, 

познавательное 

07.02 

- 

13.02 

Транспорт  Выставка рисунков  

Неделя безопасности дорожного 

движения 

(викторины, ситуации общения, 

беседы) 

Целевая прогулка к дороге 

социальное, 

познавательное, 

этико-

эстетическое 
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-Тематический вечер  

Спортивное развлечение «В 

гостях у Светофорыча» 

Выставка рисунков по ПДД 

«Правила дорожные детям знать 

положено» 

  8 февраля. 

День российской 

науки 

Тематическая неделя 

«Путешествие в страну Науки» 

Фестиваль «Юные 

конструкторы» (оригами, разные 

конструкторы) 

Оформление альбомов 

«Волшебные превращения», 

«Путешествие в прошлое», 

«Наука и жизнь», «Тайное и 

неизведанное» 

Опыты и эксперименты «Юные 

химики» 

Просмотр мультфильмов: 

«Фиксики», «Уроки 

9865+тѐтушки Совы», «Хотим 

всѐ знать», «Семья почемучек» 

Патриотическое, 

Познавательное 

Физическое 

14.02 

- 

23.02 

День 

защитник

ов 

отечества. 

 

 Тематические занятия 

Праздник «День защитников 

отечества» Фотогазета 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этико-

эстетическое 

21 февраля. 

Международный 

день 

родного языка 

Девиз дня: «Богат и красив наш 

русский язык» (сопровождение 

всех режимных 

моментов произведениями 

устного народного творчества) 

«Познание»: «Мы — россияне, 

наш язык— русский»  

«Ярмарка» (традиции русского 

народа, народные игры)  

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этико-

эстетическое 

23 февраля. 

День защитника 

Отечества 

Беседа «Военные профессии», 

«Крепки и сильны русские 

богатыри». Праздник «День 

защитника Отечества» 

Выставка творческих работ 

«Наши папы удалые» 

спортивный праздник (с 

участием пап); 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

физическое и 

оздоровительное, 

семья 

 24.02 

- 

29.02 

Инструме

нты 

 Выставка детского творчества Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

М
А

Р
Т

 

01.03 

- 

08.03 

Ранняя 

весна. 

Междунар

одный 

Праздник 

«8 марта»   

женский 

день 

8 марта 

Международный 

женский 

день 

Праздник «Международный 

женский день»  

Цикл бесед 

Праздник «Международный 

женский день»  

Выставка рисунков «Портрет 

милой мамочки» Праздник «8 

марта»   Изготовление подарков 

для мам и   бабушек 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

3 марта  

День рождения 

К.Д. Ушинского 

Час произведений К.Д. 

Ушинского «Сказка за сказкой» 

(чтение, просмотр мультфильмов) 

Беседы с детьми о К.Д. 

Ушинском, о его творчестве (ст. 

гр.) 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 
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Посещение библиотеки 

(литературный экскурс по 

произведениям  К.Д. Ушинского) 

11.03 

- 

17.03 

Книги. 

Писатели 

 Изготовление книги руками   

воспитателя и детей 

познавательное, 

социальное 

11-17  марта 

Масленица 

Фольклорное развлечение 

«Широкая Масленица» 

Изготовление «Масленицы» 

Цикл бесед о празднике 

Познавательное, 

социальное 

13 марта 

День рождения 

С.В. Михалкова 

Час произведений С.В. 

Михалкова (чтение, просмотр 

мультфильмов) 

Беседы с детьми о С.В. 

Михалкове, о его творчестве (ст. 

гр.) 

Посещение библиотеки 

(викторина по произведениям 

С.В. Михалкова) 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

16.03 

- 

31.03 

Комнатны

е растения 

 Выставка детского творчества познавательное, 

социальное 

27 марта 

Всемирный день 

театра 

День театра (показ разных видов 

театра) 

Фестиваль театрализованных 

представлений  по произведениям 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное, этико-

эстетическое 

 25.03 

- 

31.03 

Рыбы 

(аквариум

ные, 

речные, 

морские)      

 Выставка детского творчества    Патриотическое, 

познавательное 

социальное 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

01.04 

- 

07.04 

День 

здоровья. 

Виды 

спорта 

1 апреля День 

смеха 

7 апреля 

День здоровья 

Выставка детского творчества 

Спортивные соревнования 

Вечер развлечения «День смеха» 

Презентация «День здоровья» 

познавательное, 

социальное, этико-

эстетическое 

 

08.04 

- 

14.04 

День 

космонавт

ики. 

Космос. 

Планеты 

солнечной 

системы 

12 апреля. 

Всемирный день 

авиации 

и космонавтики 

Цикл бесед. Организация 

выставки по теме 

Просмотр познавательных 

мультфильмов (о космосе, 

космических явлениях 

космонавтики (ст. возраст); досуг 

«Космонавты» 

Конструирование ракет 

Выставка работ детей 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное, 

этико-

эстетическое 

15.04 

- 

21.04 

Весна. 

Приметы 

весны. 

Первые 

цветы 

 Тематические занятия   

Вечер развлечений Викторина 

«Что, где, когда?»    

познавательное, 

социальное, 

22.04 

- 

30.04 

Работы в 

полях и 

огородах.  

22 апреля. 

Всемирный день 

Земли 

Беседы с детьми об 

экологических 

проблемах на Земле, 

Акция «Цветочек на 

подоконнике» (озеленение 

прогулочных участков) 

Экологический праздник 

Выставка рисунков Вернисаж 

«Весна стучится в окна» 

Познавательное, 

Экологическое, 

трудовое 
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М
А

Й
 

01.05 

- 

12.05 

День 

Победы 

1  мая 

Праздник весны и 

труда 

Слушание и исполнение песен, 

художественных произведений о 

весне и труде, слушание музыки о 

весне 

Знакомство с пословицами и 

поговорками о труде 

Участие в акции «Дошколята-

эколята» 

Трудовое, 

познавательное, 

этико-

эстетическое, 

социальное 

  9 мая. 

День победы 

Международная 

акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

Цикл бесед «Детям о ВОВ» (по 

возрасту) 

Выставка детских рисунков 

«День Победы». 

Создание музейной экспозиции в 

группах «Защитники Отечества с 

Древней Руси до наших дней» 

Праздник «День победы», 

конкурс «Битва хоров» 

Акция «Окна Победы» 

Фестиваль песни 

Праздник «День победы», 

конкурс «Битва хоров» 

Выставка рисунков «День 

победы» 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное, 

семья, физическое 

и оздоровление, 

этико-

эстетическое 

13.05 

- 

19.05 

Насекомы

е 

 Спортивный праздник 

Презентация «День здоровья» 

социальное, 

физическое и 

оздоровление, 

этико-

эстетическое 

  15 мая – День 

семьи 

Вечер развлечений, 

рассматривание фотоальбомов 

семей  

Цикл бесед о членах  семьи 

Творческие мастерские «Подарок 

для мамочки». выставка рисунков 

(«Моя семья») 

познавательное, 

этико-

эстетическое, 

социальное 

20.05 

- 

26.05 

Школа. 

Школьные 

принадле

жности 

 Выставка рисунков Выпускной 

бал   

познавательное, 

этико-

эстетическое, 

социальное 

20.05 

- 

31.06 

Лето. 

День 

защиты 

детей 

 Неделя летней безопасности 

(викторины, ситуации общения, 

беседы) 

Спортивное развлечение 

Выставка рисунков «Лето» 

познавательное, 

этико-

эстетическое, 

социальное 

И
Ю

Н
Ь

 

01.06 

- 

09.06 

Солнечная 

неделя 

 

1 июня 

День защиты 

детей 

Праздник «День защиты детей» 

Беседы о правах детей  

Музыкально-спортивное 

мероприятие  

Рисунки на асфальте  

Цикл бесед о ПДД 

Патриотическое, 

социальное, 

семья 

  6 июня 

Пушкинский день 

Поэтический час 

Рисование «Любимый сказочный 

герой» 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

10.06 

- 

16.06 

День 

России 

12 июня. 

День России 

 

Цикл бесед о  России, родном 

городе, государственной 

символике. 

Выставки творческих работ 

«Россия – гордость моя!», 

фотовыставка «Любимое место в 

городе» 

Патриотическое, 

социальное, 

семья 
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развлечения, викторины о стране 

и родном крае. 

Музыкально-спортивное 

мероприятие  

17.06 

- 

21.06 

Неделя 

здоровья 

 

21 июня – 

День 

 медицинского 

работника 

 

Беседы о здоровье: «Живые ви-

тамины», «Вредная еда» 

Чтение: «Воспаление хитрости» 

А. Милн,  «Прививка»  

С. Михалков, «Чудесные таблет-

ки» 

С-р игра «Больница», Игра – 

драматизация по сказке «Айбо-

лит» 

П/и: «Помоги Айболиту собрать 

медицинский чемоданчик», «По-

зови на помощь»,  

Отгадывание загадок – обманок 

по сказке «Айболит» 

К.Чуковского 

Нарисуй  любимого героя из 

сказки «Айболит» К. Чуковского 

Экскурсия в медкабинет 

Социальное, 

познавательное 

22.06 

- 

30.06 

Олимпийс

кая неделя 

 

22 июня. 

День памяти и 

скорби 

(ср. и ст. гр.) 

Поэтический час «Мы о войне 

стихами говорим» 

Тематические беседы 

«Страничка истории. Никто не 

забыт» 

Прослушивание музыкальных 

композиций «Священная война», 

«22 июня ровно в 4 часа…», 

«Катюша» 

Совместное рисование на темы 

«Голубь мира» 

Патриотическое, 

познавательное 

   23 июня– 

международный 

олимпийский день 

Знакомство с олимпийскими та-

лисманами 

Эстафеты: «Достань до флажка», 

«Попади в цель»,  «Меткие фут-

болисты», «Быстрые наездники», 

Конкурс «Угадай вид спорта», 

Аттракцион «Поймай мяч шля-

пой» 

Рисование «Спортивная эмбле-

ма»,  

Спортивный досуг «Солнце, воз-

дух и вода – наши лучшие дру-

зья» 

Беседы: «Как правильно заго-

рать», «Могут ли солнце, воздух 

и вода нанести вред здоровью», 

Составление памяток: «Правила 

поведения на воде», «Как пра-

вильно загорать» 

Отгадывание загадок по теме 

социальное, 

физическое и 

оздоровление, 

этико-

эстетическое 

И
Ю

Л
Ь

 

01.07 

- 07.07 

Неделя 

безопасно

сти 

 

 Рассматривание плакатов по без-

опасности дорожного движения, 

чтение стихотворений по данной 

тематике 

Спортивный вечер развлечений 

«Лучший пешеход» - правила 

поведения детей на улице 

Подвижные игры «Островок без-

опасности» 

Социальное, 

познавательное 
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Слушание песен: 

(М.Старокадомский), «Песенка 

дорожных знаков» (Ю.Чичиков), 

«Машина (Т.Попатенко) 

Штриховка цветными каранда-

шами «Светофорик» 

Сюжетно-ролевая игра «Авто-

бус» Беседы: «Какие человеку 

нужны машины», «Сигналы све-

тофора», «Зачем нужны дорож-

ные знаки», «Безопасное поведе-

ние на улице» 

Чтение художественной литера-

туры: 

М. Ильин,  Е. Сигал «Машины на 

нашей улице»; С. Михалков «Моя 

улица»; В. Семерин «Запрещается 

– разрешается»; Б. Житков «Что я 

видел»; С. Михалков «Дядя Степа 

 - милиционер» 

Д/и: «На чем я путешествую»; 

«Говорящие знаки»; «Кому что 

нужно» 

Проигрывание ситуаций по ПДД 

Строительные игры: «Новый 

район города»; «Пассажирские 

остановки», «Различные виды 

дорог» 

Рисование: «Запрещающие знаки 

на дороге»; «Гараж для 

спецтранспорта»; «Наш город»; 

«Перекресток» 

08.07 

- 

14.06 

Моя семья 

 

8 июля. 

День семьи, любви 

и верности 

Цикл бесед о семье. 

творческая мастерская «Ромашка 

на 

счастье», презентация поделок 

«Герб 

моей семьи». тение «Моя бабуш-

ка» С. Капутикян; «Мой дедуш-

ка» Р Гамзатов; «Мама» Ю Яко-

влев, Э Успенский «Бабушкины 

руки»; Е Благинина «Вот так ма-

ма» 

Отгадывание загадок на тему 

«Семья», «Родной дом» 

Рисование на тему «Выходные в 

семье», «Портреты членов семьи» 

Д/и «Кто для кого» - закрепление 

представлений о родственных 

отношениях в семье, «Сочини 

стих о маме» 

Социальное, 

семья, этико-

эстетическое 

15.07 

- 

21.07 

В гостях у 

Лесовика 

 

 Беседа: «Съедобные и несъедоб-

ные грибы и ягоды» 

Заучивание стихотворения по 

методике «Расскажи стихи рука-

ми» - «В лес за грибами» 

«Игры на опушке»: «Кто быст-

рее?», «Кукушка», «Найди такой 

же» - Подвижные игры: «Дед Ма-

зай» 

Изготовление коллективного 

коллажа «Кто живѐт в лесу» 

Патриотическое, 

познавательное 

этико-

эстетическое 
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Слушание «Голоса леса» 

 

22.07 

- 

31.07 

Чудеса 

своими 

руками 

 

 Беседа «Что у нас под ногами?» 

Наблюдения «Коллекция кам-

ней» (рассматривание камней: 

большие и маленькие, округлые и 

острые, прозрачные и цветные). 

Продукт. деят-ть: «Мозаика из 

камней» (предложить из камней 

выложить узор или рисунок) 

Беседа «Волшебная бумага» 

Заучивание стихотворения по 

методике «Расскажи стихи рука-

ми»- «Мы ребята-мастера» 

Пальчиковая гимнастика: «Кто 

быстрее добежит?» (бег пальчи-

ками), «Весѐлые ладошки» (раз-

ведение пальцев рук) и др. 

Упражнение «Лепим уверенную 

и умелую руку» 

Подвижные игры: «Делай наобо-

рот», «Делай так, делай этак» 

«Меткий стрелок» 

Развлечение «Пластилиновая 

страна» 

Социальное, 

познавательное 

этико-

эстетическое 

 

01.08 

- 

07.08 

Неделя 

безопасно

сти 

«Азбука 

АУ» 

 

 

 Рассматривание альбомов: «Жи-

вотные»,  «Птицы»,  «Цветы», 

«Времена года» 

Рассматривание/ знакомство со 

знаками «Правила поведения в 

природе» 

Изготовление знаков  «Береги 

природу» «Правила поведения в 

лесу» 

Рисование: «Краски лета», «Лет-

ний пейзаж» 

Опыты с песком и водой, Строи-

тельная игра «Терем для живот-

ных» 

Составление памяток по охране 

окружающей среды 

Конкурс загадок о природе 

Чтение художественной литера-

туры природоведческого характе-

ра 

Прослушивание аудиозаписи 

«Голоса леса» 

Игры с природным материалом 

Изготовление «Красной книги», 

альбома «Родной край» 

Изготовление вертушек, султан-

чиков, воздушного змея 

Д/и: «Береги природу», «Скажи 

название» « Назвать растение по 

Социальное, 

познавательное 

этико-

эстетическое 
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листу», 

С/р игра: «Лесное путешествие» 
А

В
Г

У
С

Т
 

08.08 

- 

14.08 

Физкульт-

ура! 

 

10 августа (2 

суббота августа) 

День 

физкультурника 

Цикл бесед о ЗОЖ и здорово 

питании. Чтение и 

рассматривание иллюстраций с 

летними видами спорта. 

Квест-игра «В поисках здоровья» 

Рассматривание книг, альбомов о 

спорте 

Чтение: «Про Мимозу» 

С.Михалков, «Маленький 

спортсмен» Е. Багрян 

Рисование «Спортивная эмблема 

группы» 

П/и: «Мы веселые ребята», «По-

пади в цель», «Сбей кеглю», «Кто 

быстрее до флажка» 

Конкурс семейной газеты «Папа, 

мама, я  - спортивная семья» 

Просмотр мультфильмов 

Патриотическое, 

социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

15.08 

- 

22.08 

22 августа 

День 

государст

венного 

флага 

22 августа. 

День государств. 

флага Российской 

Федерации 

Беседа «Исторические факты 

появления флага» 

Игра-викторина «Флаг державы –

символ славы» Выставка, 

посвященная Дню Российского 

флага 

Патриотическое 

23.08 

- 

31.08 

Летние 

путеше-

ствия. 

Подготов-

ка к учеб-

ному году. 

 

 Беседы: «Любимое время года», 

«Почему лето называют крас-

ным», «Летние развлечения» 

Чтение стихов, отгадывание за-

гадок о лете 

Аппликация «Летний денек» (об-

рывание) 

Рисование «Что нам лето пода-

рило» 

Оформление фотоальбома «Лю-

бимые места отдыха моей семьи» 

С/р игра: «Турбюро», Отгадыва-

ние загадок 

Разгадывание кроссвордов, Чте-

ние книг 

Рассматривание азбуки, Состав-

ление слов из кубиков 

П/и: «Классики», «Белое – чер-

ное», «Карлики – великаны» 

С/р игра: «Школа» 

Социальное, 

познавательное 

этико-

эстетическое 

физическое и 

оздоровительное 

27 августа. 

День российского 

кино 

Беседы на темы: «Что мы знаем о 

кино?», «Как снимают кино?» 

Дидактические игры «Придумай 

новых 

героев» и «Эмоции героев» 

Встреча с героями фильмов и 

мультфильмов 

Рисованием на тему «Мой 

любимый 

герой мультфильма» 

Этико-

эстетическое, 

социальное 
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3.8. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной работы.  

Перечень программ и методических пособий, необходимых для реализации части 

программы, формируемой участниками образовательного процесса. 

Примерное методическое обеспечение образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»: 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина Р.Б. «Безопасность». Рабочие тетради №№ 1, 

2. - Спб.: «Детство-Пресс», 2002.; 

2. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина Р.Б. «Безопасность». Учебное пособие по ос-

новам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - 

Спб.: «Детство-Пресс», 2009.; 

3. «Дорожная азбука юного пешехода». Учебно-методическое пособие для воспитате-

лей дошкольных учреждений по обучению детей основам безопасного поведения на 

улице.. - Калининград, 1995.; 

4. «Как обеспечить безопасность докшкольников». Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста. Книга для воспитателей детского сада. / 

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и др. - М.: Просвещение, 1998.; 

5. «Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста» / Сост. Н.А. Изве-

кова, А.Ф. Медведева и др.; Под. Ред. Е.А. Романовой, А.Б. Малюшкина. - М.: ТЦ 

Сфера, 2005.; 

6. «Твоя безопасность. Как вести себя дома и на улице». Для среднего и старшего до-

школьного возраста. Книга для дошкольников, воспитателей детского сада и роди-

телей / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и др. - М. Просвещение, 1998.; 

7. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения: Методическое пособие. – М.: МозаикаСинтез, 2009-2010.; 

8. Белая К.Ю.  Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.; 

9. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки. Безопасность для малышей. – М.: Прометей, 

2003.; 

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

Синтез, 2007-2010.;   

11. Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.А.Авдеева, О.Н.Князева, Р.Б.Стеркина.; 

12. Авторская программа О.А.Казаковой «С чего начинается Родина»; 

13. О.В.Платонова, Н.Ю. Жвитиашвили «Арттерапия в художественном музее», 

Изд.спец.лит.,С-П.,2000г.; 

14. «Мы входим в мир прекрасного» музейно-педагогическая программа «Здравствуй, 

музей!(для детей дошкольного возраста), С-П.,1995г.; 

15. Б.А.Столяров, Н.Д.Соколова, Н.А.Алексеева «Основы экскурсионного дела», С-

П.,2002г.. 

 

Примерное методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»: 

1. Филичева Т. Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста». - М.: Просвещение, 2010; 

2. Психолого - педагогическя диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраст, под ред. Е.А.Стребелевой. – М.: Просвещение, 2009; 

3. Каше Г. А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. – М.: Просвещение, 

1985; 
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4. Нищева Н. В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи с 3 

до 7 лет. - Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2014; 

5. Н.В.Нищева Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей 

работы в детском саду. - Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2014;  

6. Гризик Т. И. Речевое развитие 5-6 лет. 6-7 лет. – М.: Просвещение, 2015. 

Примерные педагогические методики и коррекционные технологии, в том числе 

авторские технологии и самостоятельные линейки пособий 

1.  Н.В.Нищева Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей 

работы в детском саду.  - Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2014; 

2. Н.В.Нищева Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп. - Санкт- Петербург: Детство-Пресс, 2013; 

3.  О.А.Зажигина Игры для развития мелкой моторики рук с использованием 

нестардартного оборудования. - Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2014; 

4.  Л.П.Воронина, Н.А.Червякова Картотека артикуляционной и дыхательной  

гимнастики,массажа и самомассажа. -  Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2013; 

5.  Н.В.Нищева Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. - Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2013; 

6.  Е.А.Савельева Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников. - Санкт-

Петербург: Детство-Пресс, 2013. 

Примерный наглядно-демонстрационный материал по всем лексическим темам: 

1 Т.Ю.Бардышева, Е.Н.Моносова Демонстрационный материал для фронтальных 

занятий(в старшей и подготовительной группах).-  М.: ООО «Скрипторий 2003», 2013; 

2.  Н.Н.Белавина Логопедические карточки 2 для обследования и развития лексико-

грамматического строя и связной речи. – М.: ТЦ «Сфера», 2014; 

3 С.В.Вохринцева Методические пособия с дидактическим материалом к 

программам детского сада и начальной школы. Тема: «Времена года». – М.:  «Страна 

Фантазий», 2003; 

4 О.Е.Громова, Г.Н.Соломатина Развитие речи детей 4-5 лет (Осень-зима,Зима-

весна,Весна-лето). – М.: ОАО «Альянс», 2013; 

5 Е.В.Васильева Грамматические сказки. Развитие речи детей 5-7 лет. –М.: ОАО 

«Альянс», 2013; 

6 Е.В.Колесникова «Слова, слоги, звуки. Развитие фонематического слуха у детей 4-

5 лет». – М.:  «Ювента», 2013; 

Примерные авторские методические материалы: 

1. Тематическое планирование. Старшая. Подготовительная. 

2. Разработка тем. Старшая. Подготовительная. 

3.  Конспекты занятий. Старшая. Подготовительная. 

4. Темы домашнего задания для родителей и воспитателей. Старшая. 

Подготовительная. 

 

Примерный дидактический материал (игры по всем лексическим темам): 

1. Свойства предметов. - ИП Бурдина С.В., 2013; 

2. Веселые клеточки. - ИП Бурдина С.В.,2014; 

3. Расшифруй слова, - ИП Бурдина С.В.,2013; 

4. Читаем и составляем слова. - ИП Бурдина С.В., 2013; 

5. Умный светофор. - ИП Бурдина С.В.,2014; 

6. Прогулка по городу. - ИП Бурдина С.В.,2013; 

7. Российская геральдика и гос.праздники. - ИП Бурдина С.В.,2013; 

8. Овощное лето. - ИП Бурдина С.В., 2013; 

9. Что где находиться? - ИП Бурдина С.В., 2014; 

10.  Что кричит,что звучит? - ИП Бурдина С.В., 2013; 
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11.  Четыре сезона.Зима. - ИП Бурдина С.В., 2014; 

12.  Из чего мы сделаны? - ИП Бурдина С.В., 2014; 

13.  Продолжи слова. - ИП Бурдина С.В., 2014; 

14.  Команда чемпионов. - ИП Бурдина С.В., 2014; 

15.  Слова и числа. - ИП Бурдина С.В., 2013; 

16.  Российская армия. - ИП Бурдина С.В., 2013; 

17.  Животные жарких стран. - ИП Бурдина С.В., 2012; 

18.  Поиграем,посчитаем. - ИП Бурдина С.В., 2012; 

19.  Истории в картинках. - ИП Бурдина С.В., 2013; 

20.  Слова наоборот. - ИП Бурдина С.В., 2013; 

21.  Что перепутал художник. - ИП Бурдина С.В., 2014; 

22.  Парные коврики. - ИП Бурдина С.В., 2014; 

23.  Герои русских сказок.  - ИП Бурдина С.В., 2013; 

24.  Найди 4-ый лишний. - ИП Бурдина С.В., 2013. 

Примерный материал для работы над звукопроизношением: 

1. Автоматизация свистящих звуков. В.В.Коноваленко,С.В.Коноваленко.– М.: ГНОМ, 

2013; 

2. Автоматизация сонорных  звуков. В.В.Коноваленко,С.В.Коноваленко. – М.: ГНОМ, 

2013; 

3. Автоматизация сонорных  звуков. В.В.Коноваленко,С.В.Коноваленко. – М.: ГНОМ, 

2013; 

4. Автоматизация   звука Ш. Л.А.Комарова. – М.: ГНОМ, 2013; 

5. Автоматизация   звука З. Л.А.Комарова. – М.: ГНОМ, 2013; 

6. Автоматизация   звука Ц. Л.А.Комарова. – М.: ГНОМ, 2013; 

7. Автоматизация   звука Ж. Л.А.Комарова. – М.: ГНОМ, 2013; 

8. Автоматизация   звука С. Л.А.Комарова. – М.: ГНОМ, 2013; 

9. Автоматизация   звука Ч,Щ. Л.А.Комарова. – М.: ГНОМ, 2013; 

10. Автоматизация   звука Рь. Л.А.Комарова. – М.: ГНОМ, 2013; 

11. Автоматизация   звука Ль. Л.А.Комарова. – М.: ГНОМ, 2013; 

12. Автоматизация   звука Л. Л.А.Комарова. – М.: ГНОМ, 2013; 

13. Автоматизация  сонорных звуков Л, Ль. В.В.Коноваленко. – М.: ГНОМ, 2011. 

Примерные дополнительные коррекционные программы. 

Н.В.Нищева «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с ОНР (с 3до 7 лет)». -  Санкт-Петербург: Детство-

Пресс, 2014; 

  

4. Дополнительный раздел программы. Краткая презентация. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ – 

это документ, характеризующий специфику содержания образования, особенности 

организации образовательного процесса, характер оказываемых образовательных услуг. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

реализуется в группах компенсирующей направленности для детей с нарушением речи 

дошкольного уровня МАДОУ и рассчитана на два года обучения. 

В группы компенсирующей направленности принимаются дети 5 – 7 лет с ТНР 

(ОНР) на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

Программа направлена на развитие личности ребѐнка в разных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и реализуется в пяти образовательных областях: 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 
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 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие. 

 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Стандарта. Объем обязательной части Программы 

составляет не менее 60% от ее общего объема; объем части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%. 

Содержание образовательного процесса в обязательной части Программы выстроено в 

соответствии с федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализа-цию 

интересов и потребностей воспитанников, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива, традиций ДОУ и обеспечивает  реализацию задач следу-

ющих программам и направлений: 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина 

Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

Авторская программа О.А.Казаковой «С чего начинается Родина» 

 

Задачи коррекционной работы: 

 осуществление коррекционно-развивающей работы с дошкольниками в организованных 

формах деятельности и в ходе режимных моментов; 

 осуществление ранней профилактики нарушений в развитии речи детей групп общеразви-

вающей направленности; 

 расширение форм взаимосвязи учителя-логопеда, воспитателей, специалистов и родите-

лей (законных представителей); 

 совершенствование содержания и методики обучения детей с нарушением речи, исполь-

зование новейших достижений коррекционно-педагогической работы. 

Коррекционная работа является составной частью воспитательно-образовательного 

процесса с детьми групп компенсирующей направленности. Коррекционно-

педагогическое воздействие направлено на устранение речевого дефекта у детей, а также 

на предупреждение возможных трудностей в процессе школьного обучения (подготовка к 

обучению грамоте, профилактика дисграфии, совершенствование познавательных 

процессов и обеспечение личностной готовности к обучению в школе). 

Содержание образовательной программы реализуется в следующих видах детской 

деятельности: 

-  игровая деятельность; 

-  коммуникативная деятельность; 

- трудовая деятельность; 

- познавательно – исследовательская деятельность. 

Адекватными возрасту формами работы с детьми также являются: 

экспериментирование, проектирование, коллекционирование, беседы, наблюдения, 

решение проблемных ситуаций и др. 

Содержание Программы в полном объѐме может быть реализовано в совместной 

деятельности педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной 

деятельности детей. 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», федеральным 

образовательным стандартом дошкольного образования, одной из основных задач являет-

ся взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития и реализации лично-
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сти ребенка. Особое место уделяется правовому и психолого-педагогическому просвеще-

нию родителей (законных представителей) детей. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены сле-

дующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

 

Основные формы работы с семьями воспитанников 

 Организационно-посредническое (вовлечение родителей в образовательный процесс 

детского сада; участие в работе педагогического, учредительного совета ОУ, родитель-

ских комитетах и других объединениях родителей, взаимодействие с общественными ор-

ганизациями); 

 Информационно-просветительское (обеспечение родителей информацией о ДОУ и 

документацией, регламентирующей деятельность ДОУ; организация работы с коллекти-

вом родителей; индивидуально-педагогическая помощь; использование разнообразных 

средств актуальной информации для родителей); 

 Организационно-педагогическое (вовлечение родителей воспитанников в совместную 

с детьми и педагогами деятельность, участие в досуговых, оздоровительных мероприяти-

ях, оказание посильной помощи). 

 

Результатом реализации образовательной программы детского сада должна стать 

готовность ребенка к дальнейшему всестороннему развитию, психологическая готовность 

к школьному обучению, будет заложена основа патриотического и гражданского 

воспитания, сформировано умение заботиться о своем здоровье и понимать важность 

здорового образа жизни. Формирование предпосылок учебной деятельности — один из 

планируемых итоговых результатов освоения Программы. 
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