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I. Целевой раздел  

  

1. Обязательная часть  

1.1.  Пояснительная записка  

  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детского сада № 47 Центрального района Волгограда» (далее - Программа) разработана 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом Федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования (далее - ФАОП ДО).   

Программа обеспечивает образовательную деятельность, работу по коррекции нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников в группах компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. Программа содержит материал для организации 

коррекционноразвивающей деятельности с каждой возрастной группой детей (5-8 лет).  

В МОУ Детском саду № 47 функционирует 1 группа компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 5-6 лет ( первый год обучения) 6-8 лет ( второй год обучения) 

Контингент детей группы формируется в соответствии с их возрастом и решением районной 

психолого - медикопедагогической комиссии. Организация детской жизнедеятельности 

осуществляется с учетом индивидуальных особенностей и потребностей, возраста и пола.  

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составляет не менее 60% 

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

более 40% и ориентирована:   

• на удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с нарушением ТНР;  

• на специфику (национальных, социокультурных и иных условий, в том числе региональных, в 

которых осуществляется образовательная деятельность);   

• на сложившиеся традиции ДОО;   

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

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

также возможностям педагогического коллектива и ДОУ в целом.   

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений, осуществляется с учётом общих принципов дошкольного образования 

и специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР.  

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативноправовые документы:   

• Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»;   

• Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовнонравственных ценностей»   

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с действующими поправками;   

• Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  



 

5  

  

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в 

Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа 

Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 

февраля 2023 г., регистрационный № 72264);   

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 "Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрирован 

27.01.2023 № 72149);   

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, 

зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599);   

• Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 (ред. от 06.04.2021) "Об 

утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»;  

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61573);   

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 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» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62296, в изм. на 30.12.2022) .  

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования.   

Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении современных технологий 

с традиционными средствами развития ребенка для формирования психических процессов, ведущих 

сфер личности, развития творческих способностей. Данный подход к использованию ИКТ в работе с 

детьми позволяет сохранить целостность и уникальность дошкольного образования.   

Программа сформирована как психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья (ТНР) и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования).  

  

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

  

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ТНР, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.   

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 
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личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Задачи Программы:   

• реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР;   

• коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР;   

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

эмоционального благополучия;   

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

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

статуса;   

• создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми;   

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества;   

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной  

деятельности;   

• формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР;   

• обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и 

повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации 

(абилитации), охраны и укрепления здоровья, обучающихся с ТНР;   

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования.   

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом 

разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 

образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, воспитателей и 

педагогов дополнительного образования) дошкольной организации, а также при участии родителей в 

реализации программных требований.   

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР психологическую готовность 

к обучению в общеобразовательной школе, реализующей образовательную программу или 

адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи, а также 

достичь основных целей дошкольного образования, которые сформулированы в Концепции 

дошкольного воспитания.  

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

  

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:   

• Поддержка разнообразия детства.   
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• 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 ДОО) 

и обучающихся.   

• Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.   

• Сотрудничество ДОО с семьей.   

• Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся.   

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР:   

           Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и    

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

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

           другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых  

           образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и  

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

            медицинской и социальной помощи).   

• Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с 

ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности.   

• 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: в соответствии с 

ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально - коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно - эстетическое и физическое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно - эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание образовательной 

деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР 

дошкольного возраста.  

• Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

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

учетом которых ДОО должна разработать свою адаптированную образовательную программу. 

При этом за ДОО остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных 



 

8  

  

программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей).  

  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации АОП ДО характеристики.  

  

 При  разработке  Программы  учитывались  следующие  значимые  характеристики:  

географическое месторасположение; социокультурная среда; контингент воспитанников; 

характеристики особенностей развития дошкольного возраста с ТНР.  Климатические особенности.   

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона: 

время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия 

и т. д. В холодное время года пребывание детей на открытом воздухе уменьшается. В теплое время 

года жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. Исходя из 

климатических особенностей региона, режим дня составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: холодный период (сентябрь-май); теплый период (июнь-август).   

Программа детского сада определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, развития 

физических, интеллектуальных и личностных качеств формирования предпосылок учебой 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

адекватных формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра.   

Содержание дошкольного образования в МОУ Детском саду № 47 включает в себя вопросы 

истории и культуры родного края, формирования у детей представления и уважения к культурному 

наследию города Волгограда. Образовательный процесс осуществляется на основе развития у детей 

уважения и терпимости к людям независимо от социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста.   

В МОУ Детском саду № 47 созданы благоприятные условия для обеспечения всестороннего 

развития личности ребенка, комфортности пребывания его в дошкольном учреждении. Работа 

дошкольного учреждения обеспечивает каждой семье государственные гарантии доступности и 

равных возможностей для детей при поступлении их в школу и в полной мере отвечает запросам 

родителей.   

Главным условием развития ребенка в образовательном процессе ДОУ является включение 

каждого воспитанника в деятельность с учетом его возможностей, интересов, способностей, «зоны 

ближайшего развития» и уровнем потенциального развития, которого ребенок способен достигнуть 

под руководством взрослых и в сотрудничестве со сверстниками в созданном образовательном 

пространстве.   

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные образовательной программой, занимаются 

физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей.   

Образовательное пространство состоит из следующих компонентов:   

• образовательный процесс;   

• предметно-пространственная среда;   

•  взаимодействие участников педагогического процесса.   
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Образовательный процесс включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных особенностей, в которых 

умело сочетаются следующие функции:   

• воспитательная - развитие ценностных отношений - развитие основ мировоззрения, 

формирование нравственности;   

• образовательная (познавательная) - воспитание интереса к получению знаний, умений и 

навыков, которые будут выступать в качестве средств, способствующих развитию ребенка, т. 

е. способствующих развитию его новых качеств;   

• развивающая - развитие познавательных и психических процессов и свойств личности;   

• коррекционная - оказание ранней логопедической помощи в максимальной степени 

способствующей речевому развитию и получению дошкольного образования;   

• социализирующая - овладение детьми системой общественных отношений и социально 

приемлемого поведения;   

• оздоровительно-профилактическая (валеологическая) - приоритет культуры здоровья в 

соответствии с валеологическими критериями и нормами.   

В детском саду определены основные подходы построения образовательного процесса:   

• приоритет ценностной составляющей в воспитании, приобщение к ценностям культуры;   

• признание личностного начала в ребенке, признание его прав и свобод;   

• признание мониторинга как достижения детей;   

• учет влияния всех факторов социального развития (микрофакторы - ближайшее окружение;  

мезофакторы - этнокультурные условия; макрофакторы - общество, государство и т.д. ).  

  

1.1.4. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста  

  

Образовательный процесс в МОУ Детском саду № 47 строится с учетом современной 

социокультурной ситуации развития ребенка. Программа позволяет оптимально спланировать работу 

с детьми на основе интеграции детской активности в различных направлениях образовательной 

работы с детьми. Образовательная деятельность (занятия) реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, конструктивной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, в также 

чтения художественной литературы) и их интеграцию с использованием форм и методов работы, что 

приводит к постепенному формированию целостной картины мира.   

Продолжительность и сроки пребывания на каждом этапе развития (в группе) определяются 

возрастом ребенка, состоянием его здоровья и характером группы, в которой он находится, и 

составляют, как правило, один год.  

  

Возрастные особенности детей 5-6 лет. Анатомо-физиологические 

особенности  

  

Возраст 5-6 лет часто называют «периодом первого вытяжения», когда за год ребенок может 

вырасти на 7-10 см. Но все-таки эти показатели у детей шестого года жизни чуть ниже, чем у 

воспитанников подготовительной группы. По средним данным, рост ребенка пяти лет составляет 

около 106,0-107,0 см, а масса тела - 17,0-18,0 кг. На протяжении шестого года жизни средняя 

прибавка массы тела в месяц - 200,0 г, а роста - 0,5 см. Каждый возрастной этап характеризуется, 

кроме того, разной интенсивностью роста отдельных частей тела. В течение шестого года, например, 
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быстро увеличиваются длина конечностей, ширина таза и плеч у детей обоего пола. Вместе с тем 

имеются индивидуальные и половые различия в этих показателях. Например, окружность грудной 

клетки у девочек увеличивается интенсивнее, чем у мальчиков. Развитие опорно-двигательной 

системы (скелет, суставно-связочный аппарат, мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не 

завершено. Каждая из 206 костей продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем у 

разных костей фазы развития неодинаковы. Сращение частей решетчатой кости черепа и 

окостенение слухового прохода к шести годам заканчиваются. Сращение же между собой частей 

затылочной, основной и обеих половин лобной костей черепа к этому возрасту еще не завершено. 

Между костями черепа сохраняются хрящевые зоны, поэтому рост головного мозга может 

продолжаться. (Объем или окружность головы у ребенка к шести годам примерно 50 см.) Не 

заканчивается и окостенение носовой перегородки. Эти особенности воспитатель должен учитывать 

при проведении подвижных игр и физкультурных занятий, так как даже самые легкие ушибы в 

области носа, уха могут привести к травмам. Позвоночный столб ребенка пяти-шести лет также 

чувствителен к деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым 

развитием сухожилий, фасций, связок. При излишней массе тела, а также при неблагоприятных 

условиях, например при частом поднятии ребенком тяжестей, нарушается осанка, появляется 

вздутый или отвислый живот, развивается плоскостопие, у мальчиков образуется грыжа. Поэтому 

воспитатель должен следить за посильностью нагрузок во время выполнения детьми трудовых 

поручений. Например, к выносу пособий на участок привлекают одновременно нескольких детей. В 

развитии мышц выделяют несколько «ключевых» этапов. Один из них - это возраст шесть лет. К 

шести годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему 

слабы мелкие мышцы, особенно кистей рук. Поэтому дети относительно легко усваивают задания на 

ходьбу, бег, прыжки, но затрудняются в выполнении упражнений, требующих работы мелких мышц. 

Основой двигательной деятельности является развитие устойчивого равновесия. Оно зависит от 

степени взаимодействия проприоцептивных, вестибулярных и других рефлексов (проприоцептивные 

рефлексы - рефлексы, получаемые с мышц и сухожилий; вестибулярные рефлексы - реакции 

вестибулярного аппарата (органа чувств, расположенного во внутреннем ухе человека) на изменения 

положения головы и туловища в пространстве), а также от массы тела и площади опоры. С возрастом 

ребенка показатели сохранения устойчивого равновесия улучшаются. При выполнении упражнений 

на равновесие девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. В целом в старшей группе 

детям по-прежнему легче даются упражнения, где имеется большая площадь опоры. Но они 

способны выполнять и короткие упражнения, в которых требуется опора на одну ногу, например, в 

подвижных играх «Сделай фигуру», «Не оставайся на полу», «Совушка».  

Органы дыхания. Размеры и строение дыхательных путей ребенка дошкольного возраста 

отличаются от таковых у взрослых. Так, они значительно уже, поэтому нарушения температурного 

режима и влажности воздуха в помещении приводят к заболеваниям органов дыхания. Важна и 

правильная организация двигательной активности детей. При ее недостаточности количество 

заболеваний органов дыхания также увеличивается (примерно на 20%). Жизненная емкость легких у 

ребенка пяти-шести лет в среднем 1100-1200 см3, но она зависит от многих факторов (длины тела, 

типа дыхания и др.). К семи годам у детей ярко выражен грудной тип дыхания. Число дыханий в 

минуту - в среднем 25. Максимальная вентиляция легких к шести годам примерно 42 дц3 воздуха в 

минуту. При гимнастических упражнениях она увеличивается в 2-7 раз, а при беге - еще больше. 

Исследования по определению общей выносливости у дошкольников (на примере беговых и 

прыжковых упражнений) показали, что резервные возможности сердечнососудистой и дыхательной 

систем у детей достаточно высоки. Например, если физкультурные занятия проводятся на воздухе, то 

общий объем беговых упражнений для детей старшей группы в течение года может быть увеличен с 
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0,6-0,8 до 1,2-1,6 км. Прыгать через скакалку дети могут в течение 5 минут. У многих потребность в 

двигательной активности настолько велика, что врачи и физиологи называют период от пяти до семи 

лет «возрастом двигательной расточительности». В задачи педагога входит контролировать и 

направлять двигательную активность воспитанников с учетом проявляемой ими индивидуальности; 

предупреждать случаи гипердинамии и активизировать тех, кто предпочитает «сидячие» игры.  

Сердечнососудистая система. К пяти годам у ребенка по сравнению с периодом 

новорожденное размеры сердца увеличиваются в 4 раза. Так же интенсивно формируется и сердечная 

деятельность, но процесс этот не завершается даже у подростков. В первые годы жизни ребенка 

пульс его неустойчив и не всегда ритмичен. Средняя частота его к шести-семи годам составляет 92-

95 ударов в минуту.  

Развитие высшей нервной деятельности характеризуется ускоренным формированием ряда 

морфофизиологических признаков. Так, поверхность мозга шестилетнего ребенка составляет уже 

более 90% размера поверхности коры головного мозга взрослого человека. Бурно развиваются 

лобные доли мозга. Завершается, например, дифференциация нервных элементов тех слоев (так 

называемых ассоциативных зон), в которых осуществляются процессы, определяющие успех 

сложных умственных действий: обобщения, осознания последовательности событий и 

причинноследственных отношений, формирования сложных межанализаторных связей и др. Так, 

дети старшего дошкольного возраста понимают сложные обобщения, образуемые на основе 

межфункциональных связей. Например, ранее они усвоили, что под понятием «одежда» 

подразумеваются различные предметы: пальто, платье, рубашка, брюки и др. Теперь они способны 

выделять признаки, объединяющие разные группы, например, могут осознать, что игрушки, мебель, 

посуду объединяет то, что все они сделаны руками человека. У детей расширяются представления об 

основных видах взаимосвязей между живой и неживой природой. Все это создает возможность 

усвоения дошкольниками систематизированных знаний. В учебно-воспитательном процессе 

необходимо широко использовать способность центральной нервной системы к образованию 

сложных межфункциональных связей. У ребенка 5-6 лет проявляется параллельность, 

одновременность течения нервных процессов в разных анализаторных системах. Так, целями для 

метания могут служить геометрические фигуры: треугольник, четырехугольник. Попав (после одной-

трех попыток) в такую цель, ребенок получает карточку с изображением соответствующей фигуры. 

Число ее сторон (углов) обозначает количество очков, которое он получил (прием разработан В.Н. 

Аванесовой). На шестом году жизни ребенка совершенствуются основные нервные процессы: 

возбуждение и особенно торможение. В данный период несколько легче формируются все виды 

условного торможения (дифференцировочное, запаздывающее, условное и др.). Совершенствование 

дифференцировочного торможения способствует соблюдению ребенком правил поведения. Дети 

чаще поступают «как надо» и воздерживаются от недозволенного. Однако задания, основанные на 

торможении, следует разумно дозировать, так как выработка тормозных реакций сопровождается 

изменением частоты сердечных сокращений, дыхания, что свидетельствует о значительной нагрузке 

на нервную систему. Свойства нервных процессов (возбуждения и торможения) - сила, 

уравновешенность и подвижность - также совершенствуются. Дети быстрее отвечают на вопросы, 

меняют действия, движения, что позволяет увеличивать плотность занятий, включать в двигательные 

упражнения элементы, формирующие силу, скорость, выносливость. Но все-таки свойства нервных 

процессов, особенно подвижность, развиты недостаточно. Ребенок порой медленно реагирует на 

экстренную просьбу, в необходимых случаях не может быстро по сигналу оттолкнуться, отскочить, 

отпрыгнуть и др. У детей пяти-шести лет динамические стереотипы, составляющие биологическую 

основу навыков и привычек, формируются достаточно быстро, но перестройка их затруднена, что 

тоже свидетельствует о недостаточной подвижности нервных процессов. Ребенок, например, 
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отрицательно реагирует на смену привычного уклада жизни. С целью совершенствования 

подвижности нервных процессов и придания гибкости формируемым навыкам используют прием 

создания нестандартной (на время частично измененной) обстановки при проведении подвижных 

игр, режимных мероприятий и т. д.  

Развитие личности  

Возраст пяти лет - последний из дошкольных возрастов, когда в психике ребенка появляются 

принципиально новые образования. Это произвольность психических процессов - внимания, памяти, 

восприятия и др. - и вытекающая отсюда способность управлять своим поведением, а также 

изменения в представлениях о себе и в самосознании, и в самооценке. Появление произвольности - 

решающее изменение в деятельности ребенка: целью последней становится не изменение внешних, 

окружающих ребенка предметов, а овладение собственным поведением. Существенно меняется 

представление ребенка о себе, его образ Я.   

Примерно до пяти лет в образе Я ребенка присутствуют только те качества, которые, по 

мнению малыша, у него имеются. После пяти лет у ребенка начинают появляться представления не 

только о том, какой он есть, но и о том, каким он хотел бы быть и каким не хотел бы стать. Иными 

словами, кроме имеющихся качеств, начинают появляться представления о желательных и 

нежелательных чертах и особенностях. В образе Я, кроме Я-реального — тех качеств, которые, по 

мнению ребенка, у него имеются, появляется и Я-потенциальное, которое включает в себя как 

положительные черты, которые ребенку хотелось бы у себя видеть, так и отрицательные которые ему 

не хотелось бы иметь. Разумеется, этот процесс находится еще в зародыше и имеет специфические 

формы. Так, ребенок шестого года жизни не говорит и не думает о том, что он хотел бы иметь те или 

иные черты характера, как это происходит с подростками. Дошкольник обычно просто хочет быть 

похожим на персонажей сказки, фильма, рассказа, на кого-нибудь из знакомых людей. Ребенок 

может воображать себя этим персонажем, - не играть его роль, а именно воображать, приписывая 

себе его качества. Появление Я-потенциального, или Я-идеального, то есть того, каким ребенок хочет 

себя видеть, является психологической предпосылкой становления учебной мотивации. Дело в том, 

что учиться ребенка побуждает не только и не столько интерес к изучаемым дисциплинам. Вряд ли 

старательное выписывание палочек и букв может представлять для детей особый интерес. 

Существенным побудителем учения, овладения новыми знаниями и умениями является желание 

видеть себя «умным», «знающим», «умеющим». Еще одно важное изменение происходит в сфере 

отношений со сверстниками. Начиная с этого возраста сверстник постепенно приобретает по-

настоящему серьезное значение для ребенка. До этого центральной фигурой в жизни детей, несмотря 

на окружение сверстников, все же оставался взрослый. Причин тому несколько. До трех лет 

сверстник является для ребенка лишь более или менее приятным либо интересным объектом. На 

четвертом году жизни ребенка больше интересуют предметы и игрушки, с которыми действует 

сверстник, чем он сам. Совместная игра - важнейшая основа детских взаимоотношений - по-

настоящему еще недоступна детям, и попытки наладить ее порождают множество недоразумений. 

Общение в форме обмена впечатлениями и мыслями не представляет интереса, ибо сверстник не 

способен ни понять личные проблемы и интересы другого, ни оказать ему поддержку или выразить 

необходимое сочувствие. Да и речевые возможности детей четвертого года не позволяют полноценно 

осуществлять такое общение. На пятом году дети начинают переходить к совместной игре и к 

эпизодическому неигровому общению со сверстниками в форме обмена мнениями, информацией, 

демонстрации своих знаний. На шестом году жизни ребенка разные линии психического развития, 

соединившись, образуют благоприятные условия для появления нового типа взаимоотношений со 

сверстниками. Это, во-первых, развитие речи, которое у большинства детей достигает, как правило, 

такого уровня, что уже не препятствует взаимопониманию. Во-вторых, накопление внутреннего 
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багажа в виде различных знаний и сведений об окружающем, которые ребенок стремится осмыслить 

и упорядочить и которыми он жаждет поделиться с окружающими. Развитие произвольности, а 

также общее интеллектуальное и личностное развитие позволяют детям самостоятельно, без помощи 

взрослого налаживать и осуществлять совместную игру. Как мы уже отмечали, у ребенка развивается 

представление о себе, благодаря этому он начинает более дифференцированно воспринимать 

сверстников и проявлять к ним интерес. Все это, вместе взятое, приводит к двум существенным 

изменениям в жизни детей. Это, во-первых, изменение роли взаимоотношений ребенка со 

сверстниками в его эмоциональной жизни и усложнение этих взаимоотношений. Во-вторых, 

появление интереса к личности и личным качествам других детей. Происходит разделение детей на 

более заметных и популярных, пользующихся симпатией и уважением сверстников, и детей 

малозаметных, не представляющих на этом фоне интереса для остальных.   

Дети 5-6 лет уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Поскольку дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

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

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

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в, игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в 

качестве периферии игрового пространства.) В играх действия детей становятся весьма 

разнообразными. К моменту поступления в старшую группу большинство детей на занятиях, в труде 

и других видах деятельности, внимательно слушая педагога, принимают объясняемые им цель и 

мотив деятельности. Это обеспечивает интерес и положительное отношение ребенка к предстоящей 

работе, позволяет совершенствовать его память, воображение. Задание дети выполняют тем лучше, 

чем значимее для них мотив предстоящей деятельности. Так, очень эффективна игровая мотивация. 

Например, большее число новых слов дети запоминают не на занятиях, а во время игры в «магазин», 

получив задание сделать необходимые покупки. В игре у всех детей шестого года значительна (до 

40-70 минут) длительность удержания цели в памяти. Самостоятельно ставят цель в индивидуальной 

игре уже воспитанники средней группы, но в старшей с 80 до 92% увеличивается число умеющих 

ставить цель в общей игре.  

Развитие психических процессов  

В старшем дошкольном возрасте познавательная задача становится для ребенка собственно 

познавательной (нужно овладеть знаниями!), а не игровой. У него появляется желание показать свои 

умения, сообразительность. Активно продолжают развиваться память, внимание, мышление, 

воображение, восприятие.  

Восприятие. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; происходит систематизация представлений детей. Они различают и называют 

не только основные цвета и их оттенки по светлоте, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в 

ряд - по возрастанию или убыванию - до десяти различных предметов.  

Внимание. Возрастает устойчивость внимания, развивается способность к его распределению 

и переключаемости. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Объем 

внимания составляет в начале года 5-6 объектов, к концу года – 6-7.  
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Память. В возрасте 5-6 лет начинает формироваться произвольная память. Ребенок способен 

при помощи образно-зрительной памяти запомнить 5-6 объектов. Объем слуховой вербальной 

памяти составляет 5-6 слов.  

Мышление. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и в уме совершить преобразование 

объекта и т.д. Развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (развиваются 

схематизированные и комплексные представления, представления о цикличности изменений). Кроме 

того, совершенствуется способность к обобщению, что является основой словесно-логического 

мышления. Ж. Пиаже показал, что в дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться. Однако 

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

дошкольники при группировании объектов могут учитывать два признака. В качестве примера 

можно привести задание: детям предлагают выбрать самый непохожий объект из группы, в которую 

входят два круга (большой и малый) и два квадрата (большой и малый). При этом круги и квадраты 

различаются по цвету. Если показать на какую-либо из фигур, а ребенка попросить назвать самую 

непохожую на нее, можно убедиться: он способен учесть два признака, то есть выполнить логическое 

умножение. Как было показано в исследованиях отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать, давая адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Воображение. Пятилетний 

возраст характеризуется расцветом фантазии. Особенно ярко воображение ребенка проявляется в 

игре, где он действует очень увлеченно. Развитие воображения в старшем дошкольном возрасте 

обусловливает возможность сочинения детьми достаточно оригинальных и последовательно 

разворачивающихся историй. Развитие воображения становится успешным в результате специальной 

работы по его активизации. В противном случае этот процесс может не привести к высокому уровню.  

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

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

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дошкольники могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.  

  

Возрастные особенности детей 6-8 лет.                                             

Анатомо-физиологические особенности  

  

Седьмой (восьмой) год жизни - продолжение очень важного целостного периода в развитии 

детей, который начинается в пять лет и завершается к семи годам. На седьмом году продолжается 

становление новых психических образований, появившихся в пять лет. Вместе с тем дальнейшее 

развертывание этих образований создает психологические условия для появления новых линий и 

направлений развития. В шестилетнем возрасте идет процесс активного созревания организма. Вес 

ребенка увеличивается в месяц на 200 граммов, рост на 0,5 см, изменяются пропорции тела. В 

среднем рост 7-летних детей равен 113-122 см, средний вес – 21-25 кг. Области мозга сформированы 

почти как у взрослого. Хорошо развита двигательная сфера. Продолжаются процессы окостенения, 

но изгибы позвоночника еще неустойчивы. Идет развитие крупной и особенно мелкой мускулатуры. 

Интенсивно развивается координация мышц кисти. Общее физическое развитие тесно связано с 
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развитием тонкой моторики ребенка. Тренировка пальцев рук является средством повышения 

интеллекта ребенка, развития речи и подготовки к письму.  

Развитие личности  

Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого внутреннего плана 

действий - способностью оперировать различными представлениями в уме, а не только в наглядном 

плане. Одним из важнейших изменений в личности ребенка являются дальнейшие изменения в его 

представлениях о себе, его образе Я. Развитие и усложнение этих образований создает к шести годам 

благоприятные условия для развития рефлексии — способности осознавать и отдавать себе отчет в 

своих целях, полученных результатах, способах их достижения, переживаниях, чувствах и 

побуждениях; для морального развития, и именно для последнего возраст шести-семи лет является 

сензитивным, то есть чувствительным. Этот период во многом предопределяет будущий моральный 

облик человека и в то же время исключительно благоприятен для педагогических воздействий. В 

процессе усвоения нравственных норм формируются сочувствие, заботливость, активное отношение 

к событиям жизни. Существует тенденция преобладания общественно значимых мотивов над 

личными. Самооценка ребенка достаточно устойчивая, возможно ее завышение, реже занижение. 

Дети более объективно оценивают результат деятельности, чем поведения.  

 Ведущей потребностью детей данного возраста является общение (преобладает личностное). 

Ведущей деятельностью остается сюжетно-ролевая игра. В сюжетно-ролевых играх дошкольники 

седьмого года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации. 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 

дошкольники оказываются способными отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Одной из важнейших 

особенностей данного возраста является проявление произвольности всех психических процессов.  

Развитие психических процессов  

Восприятие продолжает развиваться. Однако и у детей данного возраста могут встречаться 

ошибки в тех случаях, когда нужно одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания – 20-25 минут, объем внимания составляет 

7-8 предметов. Ребенок может видеть двойственные изображения.  

Память. К концу дошкольного периода (6-8 лет) у ребенка появляются произвольные формы 

психической активности. Он уже умеет рассматривать предметы, может вести целенаправленное 

наблюдение, возникает произвольное внимание, и в результате появляются элементы произвольной 

памяти. Произвольная память проявляется в ситуациях, когда ребенок самостоятельно ставит цель: 

запомнить и вспомнить. Можно с уверенностью сказать, что развитие произвольной памяти 

начинается с того момента, когда ребенок самостоятельно выделил задачу на запоминание. Желание 

ребенка запомнить следует всячески поощрять, это залог успешного развития не только памяти, но и 

других познавательных способностей: восприятия, внимания, мышления, воображения. Появление 

произвольной памяти способствует развитию культурной (опосредованной) памяти - наиболее 

продуктивной формы запоминания. Первые шаги этого (бесконечного в идеале) пути обусловлены 

особенностями запоминаемого материала: яркостью, доступностью, необычностью, наглядностью и 

т. д. Впоследствии ребенок способен усилить свою память с помощью таких приемов, как 

классификация, группировка. В этот период психологи и педагоги могут целенаправленно обучать 

дошкольников приемам классификации и группировки в целях запоминания.  

Мышление. Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, но к концу 

дошкольного возраста начинает формироваться словесно-логическое мышление. Оно предполагает 
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развитие умения оперировать словами, понимать логику рассуждений. И здесь обязательно 

потребуется помощь взрослых, так как известна нелогичность детских рассуждений при сравнении, 

например, величины и количества предметов. В дошкольном возрасте начинается развитие понятий. 

Полностью словесно-логическое, понятийное, или абстрактное, мышление формируется к 

подростковому возрасту. Старший дошкольник может устанавливать причинно-следственные связи, 

находить решения проблемных ситуаций. Может делать исключения на основе всех изученных 

обобщений, выстраивать серию из 6-8 последовательных картинок.  

Воображение. Старший дошкольный и младший школьный возрасты характеризуются 

активизацией функции воображения - вначале воссоздающего (позволявшего в более раннем 

возрасте представлять сказочные образы), а затем и творческого (благодаря которому создается 

принципиально новый образ). Этот период - сензитивный для развития фантазии.  

Речь. Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический строй, лексика, 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как все более богатый словарный запас, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно 

организованной образовательной работы у детей оказываются хорошо развиты диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. В подготовительной группе завершается дошкольный 

возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми, развивается половая 

идентификация, формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что и позволяет ему в дальнейшем 

успешно обучаться в школе.  

Основные компоненты психологической готовности к школе. Начало систематического 

обучения детей в школе выдвигает целый ряд важных задач. От того, как ребенок подготовлен к 

школе всем предшествующим дошкольным периодом развития, будут зависеть успешность его 

адаптации, вхождение в режим школьной жизни, его учебные успехи, его психологическое 

самочувствие. Психологическая готовность к школьному обучению многокомпонентна. Можно 

выделить несколько параметров психического развития ребенка, наиболее существенно влияющих на 

успешное обучение в школе:  

• Личностная готовность к школе включает формирование у ребенка готовности к 

принятию новой социальной позиции школьника, имеющего круг важных обязанностей и прав, 

занимающего иное по сравнению с дошкольниками положение в обществе. Эта готовность 

выражается в отношении ребенка к школе, учителям и учебной деятельности.  

• Мотивационная готовность. Ребенок, готовый к школе, хочет учиться и потому, что 

у него уже есть потребность занять определенную позицию в обществе людей, а именно позицию, 

открывающую доступ в мир взрослости (социальный мотив учения), и потому, что у него есть 

познавательная потребность, которую он не может удовлетворить дома (познавательный мотив 

учения).  

•Интеллектуальная готовность. Под интеллектуальной зрелостью понимают 

дифференцированное восприятие, концентрацию внимания, аналитическое мышление, 

выражающееся в способности постижения основных связей между явлениями; возможность 

логического запоминания, умение воспроизводить образец, а также развитие тонких движений руки 

и сенсомоторную координацию. Можно сказать, что понимаемая таким образом интеллектуальная 

зрелость в существенной мере отражает функциональное созревание структур головного мозга.  

• Волевая готовность (произвольная сфера) заключается в способности ребенка 

напряженно  
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трудиться, делая то, что от него требуют учеба, режим школьной жизни.  

  

1.1.5. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста ТНР  

  

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе 

и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико- грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 

слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных 

цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные 

с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 



 

18  

  

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация 

звуков: [т-т'-с-с'-ц], [р-р'-л-л'-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 

различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются 

стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно- ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных 

слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными.  

Образовательная программа дошкольного образования  МОУ Детского сада № 47 направлена 

на:  

 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социальнокоммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) 

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 ТНР 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.  

 Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи в дошкольной образовательной организации обеспечивается 

целостным содержанием Программы.  

 Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с пятилетнего или 

шестилетнего возраста. Она создавалась для детей с первым, вторым, третьим, четвертым 

уровнями речевого развития при ОНР.  
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

  

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих содержания и 

планируемых результатов Федеральной программы.  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений, обучающихся на 

разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров.  

Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе завершения освоения Программы  

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;  

• 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;  
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• 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;  

• 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).  

  

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  
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Оценивание качества образовательной деятельности по Программе представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

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

котором определены государственные гарантии качества образования.  

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

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

направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОО условий в процессе образовательной 

деятельности.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОУ на 

основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в 

Программе:   

- не подлежат непосредственной оценке;  

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

развития обучающихся с ТНР;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся с 

ТНР;  

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 

дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. 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 ДОО должны учитывать не только возраст ребенка, но и 

уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка.   

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

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

• педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

• карты развития ребенка с ТНР;  

•  различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.  

ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологической диагностики 

развития обучающихся, в том числе его динамики.  

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе:  

• поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и дошкольного 

возраста с ТНР;  
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• учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях современного 

общества;  

• ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных организационных 

форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР;  

• обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогических работников ДОО в соответствии:  

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

- c разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды;  

- c разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской 

Федерации;  

• представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

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

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны.  

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучающихся с 

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

время выполняет свою основную задачу - обеспечивает развитие системы дошкольного образования 

в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи  

• от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми с ТНР по Программе;  внутренняя оценка, самооценка ДОО;  

• внешняя оценка ДОО, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.  

На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы решает задачи:  

• повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

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

образовательной программы ДОО;  

• обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР; задания 

ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой ДОО;  

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

обучающихся с ТНР.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОО 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации АОП ДО для обучающихся 

с ТНР. Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

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

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО посредства экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

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

Система оценки качества дошкольного образования:  

• сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в ДОО в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО;  
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• учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка;  

• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы ДОО;  

• исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования;  

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

работников, общества и государства;  

• включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации;  

• использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОО, как  

для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

  

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, написана на основе авторской       

программы: От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного  образования. /  

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - 6-е издание, доп.-М.:  

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020.  Программа включает в себя  следующие парциальные   

программы:  

• Л.Л.Тимофеева «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Тимофеева Л.Л. 

Парциальная программа. — СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

• Н. В. Нищева, Ю. А. Кириллова «Я люблю Россию!». Парциальная программа 

патриотического и духовно – нравственного воспитания детей старшего дошкольного 

возраста (с 5 до 7 лет) в соответствии с ФОП - СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2023.  

  

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Тимофеева Л.Л.               

 Парциальная программа.  

Цель программы - формирование у дошкольников основ культуры безопасности,  

определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной активности  

детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, способность  

самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на улице  

и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы  

собственной безопасности.                    

Задачи реализации программы:   

• обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, 

компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных 

ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм 

безопасного поведения;   

• формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных 10 ситуаций, причинах 

их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде;   
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• развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять саморегуляцию, 

оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и окружающих, 

соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным представлениям, 

элементарным общепринятым нормам;   

• развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения предвидеть 

возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, различать 

игровую (виртуальную) и реальную ситуации;   

• развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля общения в 

зависимости от ситуации;   

• формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в соответствии с 

особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять категорию опасной 

ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее моделей поведения);   

• формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих 

возможность выхода из опасных ситуаций;   

• формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности;   

•  формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности.   

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы  

  

В качестве результатов освоения парциальной программы представлены отдельные аспекты  

целевых ориентиров, которые могут служить социально-нормативными возрастными  

характеристиками возможных достижений детей в освоении культуры безопасности.  

Подробное описание планируемых результатов освоения программы на каждом возрастном  

этапе представлено в содержательном разделе программы.  

Оценка результатов освоения парциальной программы  

В соответствии с современными представлениями и установками, связанными со спецификой  

дошкольного детства и дошкольного образования, целевые ориентиры не подлежат  

непосредственной оценке, сравнению с достижениями детей. Планируемые результаты  

освоения парциальной программы позволяют конкретизировать задачи определенного  

направления образовательного процесса на каждом возрастном этапе, оценить эффективность  

его реализации, скорректировать модель педагогического процесса в части выбора форм и  

методов воспитания, обучения, развития дошкольников. В программе представлены  

показатели изменений в когнитивной (знания, представления), эмоционально-ценностной  

(интерес к различным аспектам образовательного процесса, эмоциональные реакции) и  

поведенческой (применение освоенных знаний, опыта в разных видах деятельности) сферах  

ребенка и уровни развития по каждому из них.   

Критериями для показателей, связанных с когнитивной сферой, стали объем и уровень  

освоения представлений в младшем и среднем возрасте; в старшем дошкольном возрасте  

также необходимо учитывать осознанность знаний и способность их применять. Показатели,  

связанные с эмоционально- чувственной сферой, оцениваются с использованием критерия  

устойчивости проявления интересов, выраженности мотивов, эмоциональных реакций. В  

качестве критериев оценки развития поведенческой сферы дошкольников выбраны  
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адекватность поведенческих реакций, самостоятельность и инициативность ребенка.  

  

                  Н. В. Нищева, Ю. А. Кириллова «Я люблю Россию!». Парциальная программа  

  

В программе изложены задачи и содержание работы по социально-нравственному и  

патриотическому воспитанию старших дошкольников с 5 до 7 лет в дошкольном  

образовательном учреждении в соответствии с требованиями Федерального образовательного  

стандарта и с Федеральной образовательной программой дошкольного образования.  

Образовательная и воспитательная работа, построенная на основе программы, будет  

способствовать приобщению старших дошкольников к моральным ценностям человечества,  

помогать формировать нравственное сознание и нравственное поведение через создание  

воспитывающих ситуаций, продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами  

поведения, формами и способами общения.   

Программа поможет воспитать детей в духе патриотизма, сформировать у дошкольников  

начальные представления об истории своей страны, о судьбах ее многонационального народа,   

его победах и достижениях.  

Основной формой работы в образовательной области «Социально-коммуникативное  

развитие» является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников.  

Интегрированные тематические занятия в соответствии с Программой носят игровой  

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни  

в коей мере не дублируют школьных форм обучения.  

Целью данной Программы является построение системы работы в группах комбинированной  

и компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим  

недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 8 лет в рамках образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие».  

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

           Формирование общепринятых норм поведения, гендерных чувств.  

• Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное сознание 

и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций.   

• Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами 

общения.  

• Воспитывать у каждого ребенка уважительное отношение к членам своей семьи, понимание 

значимости семьи в своей жизни. Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, 

способность сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и 

маленьким, защищать их.  

• Учить быть требовательным к себе и окружающим.  

• Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. Продолжать 

работу по формированию образа «Я», по половой дифференциации, учить уважать себя, свою 

половую принадлежность.  

• Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в девочках 

скромность, умение заботиться об окружающих.  

• Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. Формирование гражданских 

чувств, чувства патриотизма. Формировать представления об истории и настоящем родного 



 

26  

  

города, поселка, деревни, о природе и достопримечательностях малой Родины, о людях 

труда, о знаменитых земляках.  

• Формировать знания о Москве и Санкт-Петербурге как столицах России, их основателях, их 

прошлом и настоящем, об их достопримечательностях. Формировать представления о России 

как многонациональном государстве, о культуре народов, ее населяющих, уважение к людям 

разных национальностей.  

• Формировать первичные представления об истории России, знания о победе в Великой 

Отечественной войне.  

• Формировать представления о государственных символах: флаге и гербе, гимне.  

• Формировать представления о государственных праздниках (Дне защитника Отечества, Дне 

Победы, Дне России, Дне народного единства).  

• Формировать представления о достижениях россиян в науке, культуре, исследованиях 

космоса, в спорте.  

• Формировать представления о природе России, ее природных богатствах.  

• Приобщать детей к славянской народной культуре. Воспитывать детей на самобытной 

культуре своего народа. Приобщать детей к российским традиционным духовным ценностям, 

включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе.  

Совместная трудовая деятельность  

• Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, прививать 

интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, 

их трудовыми действиями, результатами деятельности.  

• Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам 

трудовой деятельности, материалам и инструментам.  

• Совершенствовать навыки самообслуживания. Прививать желание участвовать в 

хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в группе и на участке, выполнять 

обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы.  

• Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, 

игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе  

• Формирование предпосылок экологического сознания  

• Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах 

города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов.  

• Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с некоторыми 

дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», «Подземный пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»).  

• Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой 

службы МЧС.  

• Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.  

• Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и 

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

представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не причинять вреда 

ни им, ни себе.  

• Развитие игровой и театрализованной 

деятельности  

• Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.  

• Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 

способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых 

действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и 

словом, отражать в игре окружающую действительность.  

  

  

II.Содержательный раздел  

  

2. Обязательная часть  

2.1. Пояснительная записка  

  

В содержательном разделе Программы представлены:   

• описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и 

психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: 

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

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При 

разработке образовательных программ дошкольного образования могут использоваться 

образовательные модули по образовательным областям (направлениям развития 

обучающихся дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания 

образовательной программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а также 

организации образовательной среды, в том числе развивающей предметно пространственной, 

представленные в комплексных и парциальных программах;   

• описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей, 

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

• программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образовательную 

деятельность по коррекции нарушений развития, обучающихся с ТНР.   

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими,  

социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом  

расположения Организации, педагогическим коллективом Организации. При организации  

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями,  

необходимо следовать общим и специфическим принципам и подходам к формированию  

Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации  

дошкольного образования обучающихся с ТНР и другим. Определяя содержание  

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во  

внимание неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития  

обучающихся с ТНР, значительные индивидуальные различия между детьми, а также  

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся.   
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В группе компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО для  

обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию  

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных  

возможностей.  

  

2.2. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях   

  

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие  

  

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:   

• усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

• развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и 

другими детьми;   

• становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;   

• развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования готовности 

к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим работником, 

формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации;   

• формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;   

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

•  развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;   

•  развития игровой деятельности.   

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста   

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 

всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее 

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

педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 

тендерной и семейной принадлежности.   

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

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

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.   
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Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 

учителем-логопедом. Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных 

материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас.   

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. В этот период 

большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и привлечение 

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

игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и 

сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно 

включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.   

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. Занятия по 

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

педагог-психолог, согласовывая их с педагогическими работниками группы и родителям (законным 

представителям).   

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной).  

Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие 

их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности.   

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У обучающихся в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении.   

Педагогические работники создают условия для формирования экологических представлений 

у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной).   

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 

поведения с посторонними людьми. В этот период большое внимание уделяется формированию у 

обучающихся интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 

организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный 

интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, 

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

их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из 

потребностей каждого ребенка.   

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 

развитие» являются родители (законные представители) обучающихся, а также все педагогические 

работники, работающие с детьми с ТНР.  
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2.2.2. Познавательное развитие   

В познавательной области основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 

создание условий для:   

• развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации;  

• формирования познавательных действий, становления сознания;   

• развития воображения и творческой активности;   

• формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях);   

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

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

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

народов мира;   

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

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста   

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 

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

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в 

этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение 

их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательноисследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений.   

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по 

следующим разделам:   

• конструирование;   

• развитие представлений о себе и об окружающем мире;   

•  формирование элементарных математических представлений.   

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

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, задания 

на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек.   

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

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

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

человека, растительного и животного мира от этих характеристик.   

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к различным  

способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов.   

  

2.2.3. Речевое развитие обучающихся   
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В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной деятельности с 

детьми является создание условий для:   

• овладения речью как средством общения и культуры;   

• обогащения активного словаря;   

• развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;   

•   развития речевого творчества;   

• развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;   

• знакомства с книжной культурой, детской литературой;   

• развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте;   

•  профилактики речевых нарушений и их системных последствий.   

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста:   

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» является 

формирование связной речи обучающихся с ТНР.   

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из 

важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 

развития активной речи обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся 

занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего 

выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а затем самостоятельно детям 

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий 

в различных видах деятельности.   

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и 

в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия 

обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения 

словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт 

обучающихся.   

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

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

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Педагогические работники могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.   

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

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

с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность.   
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Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по развитию 

речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 

воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития, 

обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую 

проводят с детьми другие специалисты.   

  

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие   

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:   

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

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества;   

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

• приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла.   

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. Программа 

относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение 

обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком 

смысле, а также творческую деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой деятельности.   

Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста.   

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства (музыки, живописи). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» предполагает 

формирование эстетического мировосприятия у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, соответствующей их возрасту, 

особенностям развития моторики и речи.   

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие», 

позволяет структурировать ее содержание также по разделам:   

• изобразительное творчество;   

•  музыка.   

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать условия для 

изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со педагогическим 

работником). Любое проявление инициативы и самостоятельности обучающихся приветствуется и 

поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по 

преодолению недостатков речевого развитии обучающихся, в образовательный процесс, в 

самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность обучающихся.   

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических упражнениях с 

предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней 

гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах.   

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические работники 

знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр художественными промыслами.   
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Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста   

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

более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. На этих 

занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества.   

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предполагает 

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

отдельные игровые ситуации. Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 

имеет коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие 

виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни 

обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин.   

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе 

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

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.   

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств.   

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

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

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте обучающиеся различают 

музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и 

камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной 

выразительности. Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.   

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

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

тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, 

воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях.   

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей.   

  

2.2.5. Физическое развитие детей с ТНР   

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:   

• становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни;   

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек);   
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• развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;   

• приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;   

• формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами.   

1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические 

работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том 

числе правил здорового питания, закаливания. Педагогические работники способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, 

в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

обучающихся в оздоровительных мероприятиях.   

2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития представлений 

о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка.   

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогические работники 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так 

и на внешней территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма.   

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

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

обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. Педагогические работники проводят 

физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные 

праздники; развивают у обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям 

возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности.   

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста:   

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с 

другими детьми и самим организовывать их.   

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к 

активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное 

состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения.   

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной 

двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на 

утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов.   
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Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями 

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

различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения.   

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

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

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий.  

 Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих 

способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов.   

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

самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные игры 

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

аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. В этот 

период педагогические работники разнообразят условия для формирования у обучающихся 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся 

стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов 

личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 

использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение 

режима дня, уход за вещами и игрушками).   

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся с 

ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (законных 

представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся на 

доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и 

систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В 

этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах 

здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, 

приводящих к болезням.  

 Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у обучающихся представления об опасных и безопасных для 

здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. 

Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического 

работника на помощь в обстоятельствах нездоровья.  

  

  

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы  

  

Для успешной реализации программы в образовательной деятельности используются формы и 

методы работы, соответствующие возрастным и индивидуальным особенностям детей (не 

допускается как искусственное ускорение, так и искусственное замедление развития детей).   

Образовательная деятельность выстраивается на основе взаимодействия взрослых и детей, 

ориентируясь на интересы и возможности каждого ребенка с учетом социальной ситуации его 

развития. На протяжении всего времени нахождения детей в МОУ Детском саду № 47, взрослый 
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поддерживает положительное, доброжелательное отношение детей друг к другу, а также детскую 

инициативу и самостоятельность в специфических для них видах деятельности. У детей всегда есть 

возможность выбора материала, вида активности или участника совместной деятельности и общения.   

Образовательный процесс по реализации содержания психолого-педагогической работы 

подразделяется на следующие виды взаимодействия участников образовательных отношений, 

которые реализуются посредством специфических форм организации.   

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, 

сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение проходит 

опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.   

В старшем дошкольном возрасте выделяется время для организованной образовательной 

деятельности познавательного характера. В практике используются разнообразные формы работы с 

детьми.  
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Виды детской деятельности и формы их организации:  

 

 
 

С целью наиболее эффективной реализации психолого-педагогической и коррекционно-

развивающей работы по освоению детьми содержания программы в образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (организованная 

образовательная деятельность) и образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов, внедряются следующие педагогические методы и средства.   

Формы работы по образовательным областям  
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Направления развития и 

образования детей   

Формы работы  

Старшая группа  Подготовительная к школе группа  

Физическое развитие  Физкультурное занятие   

Игра   

Утренняя гимнастика   

Интегративная деятельность   

Экспериментирование  

Контрольно-диагностическая  

деятельность   

Спортивные и физкультурные  

досуги   

Спортивные состязания  

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера   

Проектная деятельность   

Беседа   

Рассказ   

Чтение   

Проблемная ситуация   

Физкультурное занятие  

Утренняя гимнастика  

Игра  

Беседа  

Рассказ  

Чтение  

Рассматривание.  

Интегративная деятельность 

Контрольно-диагностическая 

деятельность Спортивные и 

физкультурные досуги Спортивные 

состязания Совместная 

деятельность взрослого и детей 

тематического характера Проектная 

деятельность  

Проблемная ситуация  
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Социально - 

коммуникативное  

Игровое упражнение   

Индивидуальная игра   

Совместная с воспитателем 

игра   

Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе)   

Игра   

Чтение   

Беседа   

Наблюдение   

Рассматривание   

Чтение   

Педагогическая ситуация   

Праздник   

Поручение  

Дежурство.   

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера  

Просмотр и анализ 

мультфильмов,  

видеофильмов.   

Индивидуальная игра.  

Совместная с воспитателем игра.  

Совместная со сверстниками игра  

Игра  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Педагогическая ситуация. 

Проектная деятельность  

Интегративная деятельность  

Праздник  

Совместные действия 

Рассматривание. Просмотр и 

анализ мультфильмов, 

видеофильмов. 

Экспериментирование Поручение 

и задание Дежурство.  

Совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера  

Речевое развитие  Рассматривание  

Игровая ситуация  

Дидактическая игра  

Ситуация общения.  

Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых).  

Интегративная деятельность  

Хороводная игра с пением  

Игра-драматизация  

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ  

Игра  

Проектная деятельность 

Чтение.  

Беседа  

Рассматривание  

Решение проблемных ситуаций.  

Разговор с детьми  

Игра  

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Интегративная деятельность 

Обсуждение.  

Рассказ.  

Инсценирование Ситуативный 

разговор с детьми  

Сочинение загадок Использование 

различных видов театра 
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Познавательное развитие  Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-

экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование.  

Развивающая игра  

Ситуативный 

разговор  

Рассказ  

Интегративная 

деятельность  

Беседа  

Проблемная ситуация  

Создание коллекций  

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность. 

Конструирование  

Экспериментирование  

Развивающая игра  

Наблюдение  

Проблемная ситуация  

Рассказ  

Беседа  

Интегративная деятельность  

Моделирование  

Игры с правилами  

Художественноеэстетическое 

развитие  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов  

Игра  

Организация 

выставок  

Изготовление 

украшений 

Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, 

детской музыки  

Экспериментирование 

со звуками  

Музыкально-

дидактическая игра  

Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев  

Слушание 

соответствующей  

возрасту 

народной, 

классической, 

детской музыки 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно- 

исследовательской деятельности.  

Создание макетов, коллекций и 

их оформление  

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра  

Организация выставок 

Слушание соответствующей  

возрасту народной, 

классической, детской  

музыки  

Музыкально- дидактическая 

игра  

Беседа интегративного 

характера, элементарного  

музыковедческого содержания 

Интегративная деятельность  

Совместное и индивидуальное  

музыкальное исполнение  

Двигательный, пластический  

танцевальный этюд  

Танец  

Творческое задание  
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исполнение  

  

Педагогические методы и средства в работе с детьми дошкольного возраста   

Индивидуальный и дифференцированный подход к детям во время организованной деятельности 

осуществляется за счет:   

• дозирование индивидуальной образовательной нагрузки как по интенсивности, так и по сложности 

материала;   

• индивидуальной помощи в виде стимуляции к действию, дополнительного пояснения;   

• введение зрительных опор на этапе программирования и выполнения задания;   

• использование речевого регулирования на этапах планирования и выполнения задания (сначала 

педагог задает программу деятельности и комментирует действия ребенка, затем ребенок сам 

сопровождает свою деятельность речью, на завершающем этапе – ребенок самостоятельно учиться 

планировать свои действия и действия других детей).   

  

Методы  реализации  

Программы   

  

Средства  реализации  Программы 

Наглядные методы  • средства наглядности (схемы, рисунки, фото и т. п.);  

• компьютерные программы;  

• формы организации учебной деятельности на занятии;   

• технические средства обучения;   

• методические пособия;   

• дидактические материалы;   

• методические разработки (рекомендации) по 

образовательным областям;  

•   помещения ДОУ.  

Словесные методы  • средства наглядности (схемы, рисунки, фото и т. п.);   

• формы организации учебной деятельности на занятии;  

• технические средства обучения;   

• методические пособия;  

• дидактические материалы;   

•  методические разработки (рекомендации) по 

образовательным областям.  

Практические методы  • средства наглядности (схемы, рисунки, фото и т. п.);  

• компьютерные программы;   

• формы организации учебной деятельности на занятии;  

• технические средства обучения;  

• методические пособия;   

• дидактические материалы;  

• методические разработки (рекомендации) по 

образовательным областям;   

•  помещения ДОУ.  
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Репродуктивные методы • средства наглядности (схемы, рисунки, фото и т. п.);  

• компьютерные программы;   

• формы организации учебной деятельности на занятии;  

• технические средства обучения;  

• методические пособия;   

• дидактические материалы;  

• методические разработки (рекомендации) по    

      образовательным областям;   

•  помещения ДОУ. 

Продуктивный метод • средства наглядности (схемы, рисунки, фото и т. п.);  

• компьютерные программы;   

• формы организации учебной деятельности на занятии;  

• технические средства обучения;  

• методические пособия;   

• дидактические материалы;  

• методические разработки (рекомендации) по   

      образовательным областям;   

•  помещения ДОУ. 

Интегративный метод 

 

• компьютерные программы;  

• формы организации учебной деятельности на занятии;  

• технические средства обучения; 

• методические пособия;  

• дидактические материалы. 

 

 

Для эффективной коррекции речевых нарушений и развития личности ребенка используется 

индивидуальный образовательный маршрут, как способ работы с детьми с нарушениями речи, 

который разрабатывается всеми специалистами ДОУ.  

  

  

2.4. Описание особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

  

Культурные практики – это обычные для ребёнка (привычные, повседневные) способы 

самоопределения и самореализации, тесно связанные с экзистенциальным содержанием его бытия и 

события с другими людьми. Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых 

способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и 

интересов. Заметим, понятие «зона ближайшего развития» не покрывает всего содержания 

деятельности ребёнка – его дополняет понятие «культурные практики».  

Культурная практика познания: проведение мероприятий, посвященных различным сторонам 

человеческого бытия:  

• окружающей природе - «Времена года», «Осенний карнавал», «Масленица», «Синичкин день» 

и т.д.;  
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• миру искусства и литературы - «День театра», «Рождественские вечера», «Взятие снежного 

городка», «Конкурс чтецов»;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям - День Знаний, 

Новый год, День Защитника Отечества, 8 марта, День Матери, День защиты детей;  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка - День 

Государственного флага, День России, День города, День Победы.  

Период подготовки к каждому мероприятию определяется педагогами в соответствии с 

возрастом, контингентом детей группы, условиями и спецификой образовательного процесса, 

промежуточными результатами освоения Программы. Подготовка осуществляется в разных видах 

деятельности: чтение, заучивание стихотворений, беседа, рассматривание картин, просмотр 

презентаций, изготовление подарков, атрибутов, декораций, репетиция с артистами- педагогами, 

родителями.  

Мероприятия носят интегративный характер, позволяют решать задачи нескольких 

образовательных областей. Культурная практика исследования осуществляется с детьми старшего 

дошкольного возраста и включает: умение видеть проблему, выдвигать гипотезу, умение задавать 

вопрос умение давать определение понятиям (приемы: описание, характеристика, сравнение, 

различение, загадки), классификация, наблюдение, проведение эксперимента (мысленный 

эксперимент, эксперименты с реальными объектами), суждение, анализ, выделение главного и 

второстепенного, формулировка выводов, умозаключений (умозаключение по аналогии, метафора).  

  Культурная практика речевой деятельности включает в себя:  

• речевую этику (мимика и жесты, этические беседы, правила поведения во время общения, 

диалог в общественных местах, разговор во время спора, разговор по телефону);  

• речевые опыты (сочинение сказок, сочинение по серии картин, из личного опыта, 

описательных рассказов, комбинированных монологов, загадок, придумывание начала, 

середины, конца рассказа, сказки);  

• технику речи (дикция, выразительность речи).   

Культурные практики ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Образовательная  

деятельность в ходе 

режимных моментов 

          Культурные игровые практики как организационная основа            

образовательной деятельности  

 

Сюрпризные игровые 

моменты  

Игровые моменты-

переходы от одного 

режимного процесса к 

другому.  

Игры-наблюдения. 

Подвижные игры. 

Сюжетно-ролевые 

игры.  

Строительные игры 

Индивидуальная 

 Игры по выбору  

Игры- «секреты» 

Групповая  

Игры рядом.  

Игры по инициативе 

детей.  

Игры- «предпочтения» 

Коллективная  

Игры- 

«времяпровождения». 

Игры - «события» Игры 

- «сотворчество» 

 Организованная образовательная деятельность 
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 Прямое руководство игрой Косвенное руководство игрой 

 Игра-беседа.  

Игровые обучающие 

ситуации.  

Игра-занятие  

Игра- драматизация. 

Игра- 

экспериментирование. 

Игра-моделирование 

Через предметно-

игровую среду. 

Проблемные 

ситуации.  

Игры, 

провоцирующие 

изменения игровой 

среды.  

Игры-путешествия. 

Игры-развлечения. 

Игры-аттракционы 

Через сверстников 

Совместно-игровые 

действия.  

Игра-диалог.  

Игра-тренинг. 

Режиссерские игры 

 Совместная образовательная деятельность детей и родителей 

 индивидуальная подгрупповая коллективная 

 Народные игры. 

Развивающие игры. 

Строительные игры. 

Технические игры. 

Спортивные игры 

Игры на установление 

детскородительских 

отношений.  

Игровые тренинги. 

Досуговые игры 

Игры-конкурсы.  

Неделя игры и игрушки 

в детском саду.  

Игровые досуги и 

праздники 

 

 

2.5. Описание способов и направления поддержки детской инициативы  

  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 

и интересам. В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований:   

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;   

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;   

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;   

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца;   

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно 

обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать работу;   

• «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества.   

Способы и направления поддержки детской инициативы   
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  Старшая и подготовительная группа   

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду. Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития 

детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений.   

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 

спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без 

помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо 

предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на 

поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и 

творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий.   

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом 

к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, 

доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень 

чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их 

самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах.   

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений:  

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие 

дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 

наглядные модели, пооперационные карты.   

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя - развивать 

интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это - 

обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в 

увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного 

определения замысла, способов и формы его воплощения.   

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы - таинственные 

письмасхемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что 

будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти 

другое решение?», «Как нам об этом узнать?» - подобные вопросы постоянно присутствуют в 

общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» 

появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут 

быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, 

детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в 
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новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания.   

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает 

детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В «трудных» 

случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение 

проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников 

и пробуждает в них стремление к овладению чтением.   

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 

необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День лесных 

обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 

выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический 

корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, 

отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр.   

В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду.  

  

2.6.  Описание  особенностей  взаимодействия  педагогического  коллектива  с 

 семьями обучающихся  

  

Основной целью работы с родителями (законными представителями) является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку.   

Реализация цели 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 родителям (законным представителям), 

активизация их участия в жизни детского сада;   

• создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе;   

•  повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучающихся.   

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления:   

• аналитическое – изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребенка с ТНР и 

предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка;   

• коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в 

воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;   
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• информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях).   

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 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;   

• равноответственность родителей и педагогов.  

  

2.7. Описание содержания коррекционно-развивающей работы  

Целью содержания коррекционной работы, является построение системы коррекционно -

развивающей работы в  группах компенсирующей направленности для детей с ТНР, в возрасте от 5 

до 8 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей воспитанников.   

Задачи коррекционно-развивающей работы:   

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;   

• коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия;   

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия.   

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 

следующих принципов:   

• Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 

осуществляется в трех направлениях:   

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности;   

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы;   

-специально организованное логопедическое обследование обучающихся, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 

организованной коммуникации.   

• 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.   
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• Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения рече-языкового 

развития и компенсаторные возможности обучающихся.  

• Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 

отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых 

нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста.  

Описание условий для получения образования детьми с ТНР   

Для осуществления коррекционно-развивающего образовательного процесса созданы 

специальные условия, представленные в таблице:  

Кабинет логопеда, логопедический уголок:  

• Занятия по коррекции 

речи • Консультативная 

работа  

с родителями по коррекции речи детей  

Большое настенное зеркало с дополнительным 

освещением Материал по развитию речи и  

звукопроизношения  

Стимулирующий материал для обследования детей  

Материал на развитие мелкой моторики  

• Стол и стулья для логопеда и детей  

•         Шкаф для методической литературы, пособий  

• Магнитная доска, фланелеграф  

• Индивидуальные зеркала для детей  

Кабинет психолога:  

• Психолого-педагогическая диагностика  

• Коррекционная работа с детьми  

• Индивидуальные консультации  

Детская мебель  

• Стимулирующий материал для психолого- 

педагогического обследования детей  

• Развивающие игрушки и дидактические игры на 

развитие психических процессов, эмоционально-

волевой и коммуникативной сферы.  

• Развивающие игры  

• Магнитная доска  

                   • Ковровое покрытие  

                   • Магнитофон  

                    • Аудио картотек,  

• Методическая литература.  

  

                     Описание механизмов адаптации программы Программы, технологии:  

• Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной.  

• Нищева Н. В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет).  

• Филичева Т. Б., Чиргина Г. В., Туманова Т. В., Миронова С. А., Лагутина А. В. Коррекция 

нарушений речи.  
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• Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей.  

• Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В., Миронова С.А., Лагутина А.В. Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи.  

  

Специальные методические пособия  Дидактические материалы  

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. 

Коррекционно – развивающее обучение 

и воспитание дошкольников с 

нарушением интеллекта: Методические 

рекомендации. - М.: Просвещение, 2020.  

Наглядно-дидактическое пособие:  

«Мир в картинках»;  

«Знакомлюсь со школой»;  

«Внимание, опасно! Правило безопасного поведения 

ребенка»;  

«Рассказы по картинкам. Лето»;  

«Великая Отечественная Война»;  

«Космос»;  

«Времена года в городе, деревне, природе.  

Баряева Л.Б. , Зарин А.П. Обучение 

сюжетно- 

ролевой игре детей с проблемами 

интеллектуального развития: Учебно- 

методическое пособие. СПб.: 

Издательство РГПУ им. Герцена, 2020.  

Демонстрационный материал для занятий в группах 

детских садов и индивидуально: «Птицы, обитающие 

на территории нашей страны»;  

«Деревья наших лесов;  

«Мебель»;  

«Животный мир Австралии»;  

«Животные Арктики и Антарктиды»; «Животные 

Южной Америки»;  

«Животные Северной Америки»;  

«Домашние животные и их детеныши»;  

«Городские птицы»;  

«Профессии»;  

«Основы  народного  и  декоративно- 

прикладного искусства»;  

«Насекомые»;  

«Звери средней полосы»;  

«Кустарники декоративно-плодовые»;  

«Плодовые деревья»;  

«Инструменты»;  

«Цветы садовые»;  

«Транспорт»;  

«Фрукты»»;  

«Овощи»;  

«Цветы луговые, лесные, полевые»;  
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 «Семья»;  

«Защитники Отечества»;  

«Летние виды спорта»;  

«Зимние виды спорта»;  

«Школьные принадлежности»;  

«Бытовая техника»;  

«Народы мира»;  

«Народы России и ближнего зарубежья»; 

«Строительство:  специальности,  техника, 

материалы»;  

«Рыбы морские и пресноводные»;  

«Сюжетные картинки»;  

«Красноярск»;  

«Армия»;  

«Город. Архитектура»;  

«Детям об искусстве»;  

«Иллюстрации»;  

«Хохломская роспись по дереву»;  

«Репродукции»;  

«Иллюстрации к сказкам»;  

«Расскажи про детский сад»;  

«Российская геральдика и государственные праздники»  

Закрепина А. В. Трудный ребенок. Пути 

к сотрудничеству: методическое 

пособие. - М.:  

Дрофа, 2019. - 141, [3] с. - Дошкольник.  

Игровой дидактический материал:  

«Береги живое» 2 части;  

«Что перепутал художник»;  

«Истории в картинках»;  

«Как избежать неприятностей»;  

«Семья»;  

«Малыши-крепыши»;  

«Валеология или здоровый малыш»  

Описание методов работы с детьми с ОВЗ:  

- Наглядный метод направлен на обогащение содержательной стороны речи и обеспечивают 

взаимодействие двух сигнальных систем  

- Словесные методы, направленные на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на 

наглядный материал.  

- Практический метод используется при формировании речевых навыков путем широкого 

применения специальных упражнений, игр, инсценировок.  

-Репродуктивный метод направлен на формирование первоначальных навыков произношения звуков, 

коррекция нарушения голоса.  

- Продуктивный метод используется при построении связных высказываний, различных видов 

рассказа, в творческих заданиях.  

- Интегрированный метод направлен на развитие личности ребенка, его познавательных и 

творческих способностей.  

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции разделена на модули  
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Диагностический модуль  

Цель: диагностическое обследование развития ребенка специалистами ДОО.  

Задачи:  

1. Выявление дефицитов развития ребенка.  

2. Разработка индивидуального маршрута развития ребенка. Данное направление отражает основное 

содержание:  

Диагностическая работа: сбор анамнестических данных на основе анализа документации 

вновь поступивших детей. Стартовая логопедическая и психолого – педагогическая диагностика 

детей.  

Коррекционно – образовательный процесс начинается с психолого - педагогического и 

логопедического обследования, с целью точного установления причин, структуры и степени 

выраженности отношений в речевом развитии детей.  

Логопедическое обследование определяет уровень речевого развития ребенка. Постановка 

заключительного развернутого диагноза учителем – логопедом. Выбор программ, методик и 

технологий развивающего обучения с учетом структуры речевого дефекта.  

Психолого-педагогическое обследование проводится с целью изучение всех сторон психики 

(познавательной деятельности, речи, эмоционально – волевой сферы, личностного развития).  

Одним из основных принципов диагностического обследования является комплексный 

подход, который включает всестороннее обследование, оценку особенностей развития ребенка с ТНР 

всеми специалистами.  

Данная система психолого - педагогической помощи отражает основное содержание:  

• первичное комплексное диагностическое обследование детей всеми специалистами, с учетом 

реальных возрастных психофизических возможностей;  

• занесение результатов диагностики в индивидуальную карту развития ребенка, каждым 

специалистом составляется заключение и разрабатываются рекомендации;  

• заседание психолого-педагогического консилиума (ППк), на котором обсуждаются 

результаты обследования, составляется коллегиальное заключение ППк; разработка 

индивидуального образовательного маршрута;  

• осуществление коррекционно-образовательного процесса по индивидуальному маршруту 

ребенка;  

• промежуточный ППк, на котором определяется особенности динамики развития ребенка и 

эффективность коррекционно – развивающего воздействия; корректировка индивидуального 

образовательного маршрута;  

• заседание ППк по выводу детей в школу и определение дальнейшего образовательного 

маршрута по завершению или продолжение срока коррекции;  

• заключительный ППк, подведение итогов коррекционной работы за учебный год.  

  

Коррекционно – развивающий модуль  

Цель: Коррекция речевых нарушений, развитие познавательной и эмоционально-волевой 

сферы.  

Задачи:  

1. Формирование грамматического строя речи.  

2. Развитие фонетико-фонематической системы языка.  

3. Формирование навыков звукового и слогового анализа и синтеза.  

4. Коррекция звукопроизношения.  
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5. Развитие фонематического восприятия.  

6. Развитие познавательной сферы: внимания, памяти, мышления, воображения.  

7. Развитие произвольности поведения.  

8. Формирование адекватной самооценки.  

9. Развитие умения выражать с помощью словестных средств чувства и эмоции.  

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную квалифицированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию интегрированных качеств у детей (личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных).  

Программа коррекционного обучения, вне зависимости от возрастной группы, делиться на три 

периода.  

1 период – сентябрь, октябрь, ноябрь  

2 период – декабрь, январь, февраль  

3 период – март, апрель, май.  

Каждый период содержит определенный объем материала, планируемый для изучения 

коррекционно – образовательного процесса и базируется на принципы:  

• Индивидуализации достигается за счет динамического изучения структуры нарушения речи 

каждого ребенка, объективного анализа причин наблюдаемых отклонений и особенностей в 

его речевом развитии. Разносторонности учета в коррекционном процессе не только речевых, 

но и индивидуально типологических особенностей воспитанников.  

• Комплексности коррекционного воздействия и проведение коррекционной работы не только 

непосредственно, но и опосредованно, используя различные виды детской деятельности, 

речевое общение в режимных моментах.  

• Системности коррекционно – педагогического воздействия – проведение продуманной, 

рационально спланированной, скоординированной и ежедневной работы для достижения 

положительных результатов коррекции речи. Составной частью коррекционно – речевой 

работы с детьми на основном этапе – психолого – педагогический и логопедический 

мониторинг, назначение которого – выявить динамику и особенности продвижения детей в 

коррекционно – образовательном процессе.  

• Комплексно – тематический принцип построения коррекционно – образовательного процесса, 

предусматривает: объединение комплекса различных видов специфической детской 

деятельности вокруг единой «темы»; обеспечение коррекционно - образовательного процесса 

в двух основных организационных моделях, включающих: совместную деятельность 

взрослого и детей, самостоятельную деятельность детей, а также при проведении режимных 

моментов.  

В основе тематического планирования лежат лексические темы, по которым в течение целой 

недели работают все специалисты службы сопровождения. Такая концентрация на определенной 

теме, своеобразная «лексическая замкнутость», позволяет детально прорабатывать каждую 

лексическую тему, более полно погружать детей в лексический материал и цикличного наращивать 

его с каждым возрастным этапом.  

Назначение комплексно – тематического планирования в том, чтобы:  

• сделать образовательную деятельность ребенка более интересной, а коррекционный процесс 

более мотивированным;  

• сделать восприятие ребенком мира в единстве многообразных связей отношений;  



 

53  

  

• способствовать освоению детьми таких умений, которые в будущем позволяли бы им 

определять свои цели, принимать решения и действовать в типичных и нестандартных 

ситуациях;  

• способствовать сплочению общественного и семейного дошкольного образования 

(органичное включение в праздники традиции группы, ДОУ).  

Структура комплексно – тематического планирования состоит из этапов:  

Первый этап. Логопедической службой определяются лексические темы, по каждой 

возрастной группе. К процессу реализации комплексно – тематического планирования 

предъявляются следующие требования: 

 Содержательного характера:  

• При подборе тем учитываются познавательные и речевые возможности, интересы детей. 

Выбор тем связан с сезонными изменениями в природе нашего края, с общественной жизнью 

города и страны.  

• Построение целостной картины мира и формирование разнообразных существенных связей в 

представлениях ребенка о мире через формирование содержательных задач по разным 

образовательным областям.  

• Организующие темы должны быть, с одной стороны социально значимые для общества, 

семьи и государства, с другой стороны, вызывать и личностный интерес, давать новые, яркие 

впечатления, представления и понятия.  

• Концентрическое наращивание материала в каждой из последующих возрастных групп по 

всем направлениям работы.  

Организационного характера:  

• лексическая тема, проходит не менее одной недели;  

• «проживание» темы через разные виды детской деятельности;  

• использование разных форм взаимодействия педагога с детьми (позиция партнера) и детей 

между собой;  

• лексическая тема должна отражаться в подборе наглядного и дидактического материала, в 

предметно – развивающей среде группы, ДОО.  

Второй этап. Планирование на месяц содержание коррекционно – образовательной 

деятельности всех служб сопровождения:  

• учителя - логопеды - коррекционную деятельность по всем направлениям логопедической 

работы;  

• воспитатели - содержание познавательно – продуктивной деятельности;  

• педагог – психолог - деятельность по познавательной и эмоционально – волевой сфере;  

•  музыкальный руководитель - содержание работы по музыкальному воспитанию;  

•  инструктор по физической культуре - содержание по физическому развитию.  

Подбирается оптимальный словарь предметов, признаков, действия, на основе которого 

формируется грамматический строй, слоговая структура, фонематический слух и восприятие, 

звукопроизношение и связная речь.  

На основе комплексно – тематического планирования, разрабатывается календарное 

планирование, которое предусматривает: планирование всех видов деятельности детей; форму 

организации на каждый день.  

Основными компонентами комплексного планирования является:  

• цель, она направлена на коррекцию, развитие, воспитание и обучение;  

• содержание (виды, действия и задач);  
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• организационно – действенный компонент (формы и методы должны соответствовать 

поставленным задачам);  

•   интеграция образовательных областей.  

Организационно – методической основой реализации комплексно – тематического принципа 

является: комплексно – тематическое планирование тем на учебный год, по всем возрастным 

группам.  

  

Модуль: «Взаимодействие службы сопровождения»  

  

Цель: обеспечение комплексного подхода и интеграция работы службы сопровождения.  

Задачи:  

1. Обеспечить посредством сопровождения эффективность коррекционного процесса.  

2. Выбор оптимальных методов, способов и средств коррекционного процесса.  

Организация деятельности службы сопровождения, для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

представляет собой целостную систему работы с детьми, которая, в первую очередь, опирается на 

взаимодействие всех участников коррекционно-развивающего пространства ДОО, что, в свою 

очередь, обеспечивает высокий, надежный уровень речевого развития ребенка с нарушениями речи. 

В основу принципа интеграции взаимодействия специалистов:  

• выстроена модель, где определены направления работы службы сопровождения;  

• определен аспект, с ведущими линиями взаимодействия;   

• взаимосвязь в работе службы сопровождения;  

• задачи и формы взаимодействия службы сопровождения.  

Аспекты взаимодействия  

Ведущими линиями взаимодействия службы сопровождения является:  

• лично – ориентированной взаимодействие специалистов на интегративной основе; 

индивидуализация коррекционно – развивающей деятельности;  

• учет компенсаторных и потенциальных возможностей детей;  

• интеграция методов коррекционно – развивающего процесса, усилий и возможность 

родителей воспитанников совместно с педагогами.  
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2.8. Рабочая программа воспитания ДОО Пояснительная 

записка  

  

 Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих адаптированные 

образовательные программы дошкольного образования (далее - программа воспитания), 

предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на основе 

требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ТНР в ДОО 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 

общего образования (далее - НОО).  

 Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. В 

основе процесса воспитания обучающихся в ДОО должны лежать конституционные и национальные 

ценности российского общества.  

 Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями. Планируемые результаты определяют направления для разработчиков рабочей 

программы воспитания.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей 

программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников образовательных 

отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 

подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты обучающихся, 

подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. Для того чтобы эти 

ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в основных направлениях 

воспитательной работы ДОО.  

• Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  

• Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления 

воспитания.  

• Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

• Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания.  

• Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

• Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания.  

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной программы, 

региональной и муниципальной спецификой. Реализация Программы воспитания предполагает 

социальное партнерство с другими организациями.  

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 

Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  
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2.8.1. Целевой раздел Программы воспитания  

  

Цель воспитания в МОУ Детского сада № 47 - личностное развитие дошкольников с ТНР и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через:  

• формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  

овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения;  

• приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и с учетом психофизических особенностей обучающихся с 

ОВЗ.  

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается 

на следующие принципы:  

• принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения 

к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

• принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

• принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона;  

• принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни;  

• принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения;  

• принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость 

совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения;  

• принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно - 

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.  

Принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие среды, общности, 

культурные практики, совместную деятельность и события.  

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, 

содержащие традиции региона и ДОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст.  
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Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО, способствует формированию ценностей 

воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ТНР. В 

качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные виды деятельности и 

культурные практики:  

• предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

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).  

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Направления воспитания  

• Патриотическое воспитание  

Цель патриотического воспитания - содействовать формированию у ребёнка личностной 

позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), 

ответственного за будущее своей страны.  

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.  

Патриотическое воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного чувства, 

которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и еѐ уклада, 

народных и семейных традиций. Работа по патриотическому воспитанию предполагает: 

формирование «патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих 

предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: 

отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это 

наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, 

малой родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в 

благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, 

направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в 

дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом).  

• Социальное воспитание  

Цель социального воспитания - формирование ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми.  

Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания.  

В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных отношений 

и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность 

за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового 
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отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива ребёнка в детско-

взрослых и детских общностях.  

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком моральных 

ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в соответствии 

с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура поведения в 

своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком 

вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения.  

• Познавательное воспитание  

Цель познавательного воспитания - формирование ценности познания.  

Ценность - познание лежит в основе познавательного воспитания.  

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны 

воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных качеств 

личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное 

воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание 

добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка.  

         Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека.  

• Физическое и оздоровительное направление воспитания  

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими навыками и правилами 

безопасности.  

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

Физическое и оздоровительное воспитание основано на идее охраны и укрепления здоровья 

детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как 

совокупности физического, духовного и социального благополучия человека.  

• Трудовое воспитание  

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду.  

Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

Трудовое воспитание направлено на формирование и поддержку привычки к трудовому 

усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно приводит 

детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых 

поручений способствует формированию ответственности за свои действия.  

• Этико-эстетическое воспитание  

Цель эстетического воспитания - способствовать становлению у ребёнка ценностного 

отношения к красоте.  

Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания.  

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения творить. 
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Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребёнка. 

Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует 

воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид 

детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса.  

 

 

 

Целевые ориентиры воспитания  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ТНР. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка с ТНР к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем.  

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии 

с ФГОС ДО, т.к. «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся».  

  

 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР  

  

№п\п  Направления воспитания  Ценности  Показатели  

1  Патриотическое  Родина, природа   Любящий свою малую Родину и 

имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.   
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2  Социальное  Человек, семья, 

дружба,  

сотрудничество  

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим 

работником и другими детьми на 

основе общих интересов и дел.  

3  Познавательное  Знания   Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом,  проявляющий 

активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и 

продуктивных  видах 

деятельности  и  в  

самообслуживании,  

обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных 

ценностей российского общества.   

4  Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье   Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе.   

5  Трудовое  Труд   Понимающий ценность труда в семье 

и в обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам их 

деятельности,  
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   проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности.   

6  Этико – эстетическое  Культура и красота   Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса.   

  

2.8.2. Содержательный раздел Программы воспитания. 

 Уклад образовательной организации  

  

В данном разделе раскрываются особенности уклада ДОО.   

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет мировосприятие, 

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и 

детсковзрослых общностей в пространстве дошкольного образования.   

Уклад ДОО - это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. Уклад ДОО 

задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений: 

руководителей ОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, 

родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения ОО.  Основные 

характеристики уклада организации   

Цель и смысл деятельности ДОО, её миссия - разностороннее развитие ребёнка в период 

дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-

нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций.  

Принципы жизни и воспитания в ДОО   

Принципы жизни и воспитания в ДОО соответствуют основным принципам дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО:   

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития;   

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);   

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником  

(субъектом) образовательных отношений;   

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;   

5) сотрудничество ДОО с семьей;   

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

7)  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности;   

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития);   

9) учет этнокультурной ситуации развития детей.   
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Отношение к воспитанникам строятся по следующим правилам:   

• уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

• использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития;  

• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

• защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

• поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Взаимоотношения с родителями 

строятся на принципе партнерства в интересах создания максимально благоприятных условий для 

развития обучающихся.  

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе сотрудничества для объединения 

усилий семьи и ДОО в воспитании ребенка.  

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО (учитывает 

этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности). Социокультурный контекст – это 

социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет. Он включает в себя влияние, 

которое среда оказывает на идеи и поведение человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы. Социокультурный контекст учитывает следующие этнокультурные, конфессиональные 

и региональные особенности. В рамках социокультурного контекста повышается в воспитании роль 

родительской общественности как субъекта образовательных отношений.  

Воспитывающая среда образовательной организации  

Воспитывающая среда ДОО – это пространство, в рамках которого происходит процесс 

воспитания. Состав воспитывающей среды ДОО:  

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным 

ценностям российского общества. Воспитывающая среда ДОО направлена на создание следующих 

групп условий:  

• условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к окружающему 

миру, другим людям, себе;  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает психофизических 
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особенностей, обучающихся с ТНР. Основными характеристиками воспитывающей среды являются 

ее насыщенность и структурированность.  

Педагогические работники должны:  

• быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения;  

• мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию;  

• поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы обучающихся принимала общественную направленность;  

• заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности;  

• содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему другому ребенку;  

• воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество других 

детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность);  

•  учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят;  

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

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех педагогических 

работников членов семей обучающихся, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу. Основная задача: объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается 

дома и в ДОО.  

Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь 

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

работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными.  

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

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

воспитательных задач.  

Детская общность: общество других детей является необходимым условием полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, 

под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе других детей рождается тогда, 

когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В ДОО 

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.  
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Культура поведения педагогического работника в ДОО направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов являются необходимыми условия нормальной жизни и развития 

обучающихся.  

  

Задачи воспитания в образовательных областях  

  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ТНР дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества:   

• социально-коммуникативное развитие;   

• познавательное развитие;   

• речевое развитие;   

• художественно-эстетическое развитие;   

•   физическое развитие.  

  

Соотношение образовательных областей и направлений воспитания  

  

№  

п/п  

Образовательная область  Направления воспитания  

1  Социально-коммуникативное развитие   Патриотическое, социальное, трудовое   

2  Познавательное развитие   Познавательное, патриотическое   

3  Речевое развитие   Социальное, эстетическое   

4  Художественно-эстетическое развитие   Эстетическое   

5  Физическое развитие   Физическое, оздоровительное   

  

 Решение  задач  воспитания  в  рамках  образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», «Природа», 

«Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания:  

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

• воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным представителям), 

соседям, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности;  

• воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным 

и культурным традициям России;  

• содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и 

зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном;  

• воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, 

дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной позиции.  

• создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы;  
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• поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи;  

• формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и 

труда других людей.  

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и 

«Природа».  

Это предполагает:  

• воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны;  

• приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной 

страны, к культурному наследию народов России;  

• воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от их 

этнической принадлежности;  

• воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, 

гимну);  

• воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной страны, 

приобретение первого опыта действий по сохранению природы.  

 Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» направлено на 

приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота».  Это предполагает:   

• владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы 

культурного поведения;   

• воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, 

стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке).   

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», «Культура», «Человек», 

«Природа».   

Это предполагает:   

• воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным 

объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), к 

произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 

особенностями);   

• приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам 

мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», «Природа», 

«Культура»;   

• становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру для 

гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребѐнка;   

• формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми;   

• создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого 

ребѐнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми).   

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье».  Это предполагает:   
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• формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и физической 

культуре;   

• становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к 

физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению 

гигиеническим нормам и правилами;   

• воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых качеств.   

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Патриотическое воспитание  Ценности: Родина, природа.   

Цель патриотического воспитания: воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 

интереса к России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 

народу.   

Задачи:   

- формирование любви к родному краю, родной природе, 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, родителям, соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; воспитание любви к родной 

природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и бережного 

ответственного отношения к природе.   

Содержание деятельности   

Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со структурой самого понятия 

«патриотизм».   

Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:   

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 

культурных традиций и достижений многонационального народа России;   

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к своему 

народу, народу России в целом;   

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях 

своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего 

народа, России.   

Виды и формы деятельности:   

- ознакомление детей с ТНР с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа;  

 - организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям;   

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викторин, выставок и пр.;   

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека;  

 - другое.   

Социальное воспитание   

Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество.   

Цель социального воспитания дошкольника: формирование его ценностного отношения к семье, 

другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.   
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Задачи:   

- формирование у детей с ТНР представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы;   

- анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях;   

- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания),  коммуникабельности,  заботы,  ответственности,  сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила;   

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и 

преодоление детского эгоизма.  Содержание деятельности   

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в собственной 

жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений и 

социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за 

свои поступки, действовать в интересах семьи, группы.   

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна 

быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях.   

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 

взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе 

как важному шагу взросления.   

Формы и виды деятельности: организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с 

правилами, традиционных народных игр и пр.;  - проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.;   

- разработка и реализация проектов;   

- воспитание у детей с ТНР навыков поведения в обществе;   

- обучение детей с ТНР сотрудничеству, использование групповых форм в продуктивных видах 

деятельности;   

- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей;   

- организация коллективных проектов заботы и помощи;   

- создание доброжелательного психологического климата в детском коллективе;   

- использование возможностей социокультурной среды для достижения целей воспитания;   

- другое.   

Познавательное воспитание   

Ценность: знания.   

Цель познавательного воспитания: формирование ценности познания.   

Задачи:   

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;   

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;   

- приобщение детей с ТНР к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии 

и др.).   

Содержание деятельности   

Содержание познавательного воспитания направлено на формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека.  

 Виды и формы деятельности:   
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- совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;   

- организация  конструкторской  и  продуктивной  творческой  деятельности, 

проектной  и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;   

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и 

наборы для экспериментирования;   

- другое.   

 Физическое и оздоровительное воспитание   

Ценность: здоровье.   

Цель физического и оздоровительного воспитания: сформировать навыки здорового образа жизни, 

где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего.   

Задачи по формированию здорового образа жизни:   

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучающихся с ТНР 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка;   

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;   

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям;   

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни;   

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;   

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.   

Направления деятельности воспитателя:  

-организация подвижных, спортивных игр, в т.ч.  

традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского сада;   

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни;  

-   введение оздоровительных традиций в ДОО.   

Задачи формирования у культурно-гигиенических навыков:   

- формирование у ребенка с ТНР навыков поведения во время приема пищи;   

- формирование у ребенка с ТНР представлений о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

-   формирование у ребенка с ТНР привычки следить за своим внешним видом;  

-  включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ТНР, в игру.   

Направления деятельности воспитателя   

Воспитатель должен формировать у дошкольников с ТНР понимание того, что чистота лица и тела, 

опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 

окружающих людей.   

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться 

на протяжении всего пребывания ребенка с ТНР в ДОО.   

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. 

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок с 

ТНР вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.   
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Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей.   

Трудовое воспитание  

 Ценность: труд.   

Цель трудового воспитания: формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а 

также их приобщение к труду.   

Задачи:   

- ознакомление с доступных детей с ТНР видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду;   

- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое 

является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей;   

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей с ТНР, воспитание у них 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования;   

- формирование у детей с ТНР привычки трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

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

Содержание деятельности   

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те 

несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать 

повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.                                                  

Формы и виды деятельности:   

- демонстрация и объяснение детям с ТНР необходимости постоянного труда в повседневной жизни;  

- воспитание у детей с ТНР бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

педагогов, сверстников);   

- предоставление детям с ТНР самостоятельности в выполнении работы, воспитание ответственности 

за собственные действия;   

- воспитание у детей с ТНР стремления к полезной деятельности, демонстрация собственного 

трудолюбия и занятости;   

- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям; - приобретение 

материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов (в т.ч. развивающих  

компьютерных игр) и средств воспитания детей с ТНР дошкольного возраста;   

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями;   

- проведение конкурсов, выставок на тему труда;   

- подготовка и реализации проектов;   

- задействование потенциала режимных моментов в трудовые воспитания детей;   

- другое.   

Этико-эстетическое воспитание  

 Ценности: культура и красота.   

Цель этико-эстетического воспитания: формирование ценностного отношения детей с ТНР к 

культуре и красоте, формирование у них эстетического вкуса, развитие стремления создавать 

прекрасное.   

Задачи:   

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений;   

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее влиянии на внутренний 

мир человека;   
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- 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 

действительности;   

- формирование у детей с ТНР эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его.   

Содержание деятельности   

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка.  

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к 

человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом не столько 

личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.   

Для того чтобы формировать у детей с ТНР культуру поведения, воспитатель должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:   

- учить детей с ТНР уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами;   

- воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;  

-   воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать 

говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;   

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, 

личными вещами, имуществом ДОО;   

- умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и 

заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 

привести в порядок свою одежду.   

Виды и формы деятельности: выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества;   

- уважительное отношение к результатам творчества детей c ТНР, широкое включение их 

произведений в жизнь организации;   

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;   

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и 

родном языке;   

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям 

эстетического воспитания;  

 - воспитание культуры поведения.   

Формы совместной деятельности в ДОО  

Деятельности и культурные практики в ДОО   

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ТНР, 

обозначенных во ФГОС ДО.   

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные виды деятельности 

и культурные практики:   
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- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителей (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 с ТНР (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).   

                             Работа с родителями (законными представителями)   

Работа с родителями (законными представителями) детей с ТНР дошкольного возраста строится на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения 

ДОО.   

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей (законных 

представителей):   

- деятельность Родительского комитета, участвующего в управлении образовательной 

организацией и в решении вопросов воспитания и социализации их детей;   

- проведение родительских конференций, собраний, круглых столов для родителей по вопросам 

воспитания;   

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного 

проведения досуга и общения;   

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов;   

- родительские дни, во время которых родители могут посещать занятия для получения 

представления об образовательном процессе в ДОО;   

- размещение на официальном сайте МОУ Детского сада № 47 информации для родителей по 

вопросам воспитания; проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам 

воспитания;   

- привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкурсах, соревнованиях, 

спектаклях, праздниках и др.;   

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы 

от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

- родительские форумы при интернет-сайте ДОО, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов;  

 - привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам воспитания;   

- другое.   

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителей (законным представителям) обучающихся с ТНР 

дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОО.   

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 

составляет основу уклада ДОО, в котором строится воспитательная работа.   

События образовательной организации   
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Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность взрослого 

приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или иной ценности.  

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее.   

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на 

основе традиционных ценностей российского общества.   

Это помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с 

каждым ребёнком.   

События ДОО включают: (раскрыть, можно указать названия и др.)   

- проекты воспитательной направленности;   

- праздники;   

- общие дела;   

- ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка);   

- режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее);   

- свободную игру;   

- свободную деятельность детей;  

 - другое.    

Совместная деятельность в образовательных ситуациях   

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации 

совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению АОП ДО, в рамках которой возможно 

решение конкретных задач воспитания.   

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребёнка в ДОО.   

Основными видами организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в ДОО 

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; участие 

представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках дополнительного  

образования;   

- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций 

воспитательной направленности;   

- реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно разрабатываемых 

детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с организациями-партнерами.  

  

2.8.3. Организационный раздел Программы воспитания  

  

Программа воспитания реализуется через формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОО 
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направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования:   

Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения, 

учитывающей психофизические особенности обучающихся с ТНР. Наличие профессиональных 

кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров Программы 

воспитания.   

Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам воспитания. Учет 

индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных).  

  

              Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психологопедагогические, нормативные, организационно-методические) интегрированы 

с соответствующими пунктами организационного раздела Программы.  

           Воспитывающая среда строится по трем линиям:   

• «от педагогического работника», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств;   

• «от совместной деятельности ребенка с ОВЗ и педагогического работника», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка с ОВЗ в 

ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с ОВЗ и 

педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных  

целей;   

• «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 

особенности - игровой.   

               Проектирование событий в МОУ Детском саду № 47 возможно в следующих формах:   

• разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-  взрослый 

спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.);   

• проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с 

носителями воспитательно- значимых культурных практик (искусство, литература, 

прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;   

• создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением 

ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. 

д.).   

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в МОУ Детском саду № 47 - 

обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное 

развитие личности в социально-духовном плане, развития самостоятельности.   

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями ДОУ, прилегающими и 

другими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  развивающими 

компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития.   

РППС ДОУ отражает ценности, на которых строится программа воспитания, и способствует их 

принятию и раскрытию ребенком:   
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• включает знаки и символы государства, региона, района и организации.   

• отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которой находится организация.   

• экологична, природосообразна и безопасна.   

• обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности.   

• отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.   

• обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира.   

• 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.   

• обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта.   

• предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции.   

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

дошкольного образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения служат 

квалификационные характеристики, представленные Профстандарте педагога.  

  

Календарный план воспитательной работы  

  

ДОУ вправе проводить иные мероприятия согласно Программе воспитания, по ключевым 

направлениям  воспитания  и  дополнительного  образования  детей  с учётом 

 возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся.   

Январь:   

27 января: День снятия блокады Ленинграда;   

День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - 

День памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно).   

Февраль:   

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или 

ситуативно);   

8 февраля: День российской науки;   

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;  

21 февраля: Международный день родного языка;  23 февраля: День защитника Отечества.   

Март:   

8 марта: Международный женский день;   
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18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно);  27 марта: Всемирный день театра.   

Апрель:   

12 апреля: День космонавтики;   

Май:   

1 мая: Праздник Весны и Труда;   

9 мая: День Победы;   

19 мая: День детских общественных организаций России;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры.   

Июнь:   

1 июня: День защиты детей;   

6 июня: День русского языка;   

12 июня: День России;   

22 июня: День памяти и скорби.   

Июль:   

8 июля: День семьи, любви и верности.   

Август:   

12 августа: День физкультурника;   

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  

 27 августа: День российского кино.   

Сентябрь:  

1 сентября: День знаний;   

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом;  

8 сентября: Международный день распространения грамотности;  27 сентября: День воспитателя 

и всех дошкольных работников.   

Октябрь:   

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки;   

4 октября: День защиты животных;   

5 октября: День учителя;   

Третье воскресенье октября: День отца в России.   

Ноябрь:   

4 ноября: День народного единства;   

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России;   

Последнее воскресенье ноября: День матери в России;   

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.   

Декабрь:   

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется включать в 

план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно);   

5декабря: День добровольца (волонтера) в России;   

8 декабря: Международный день художника;   

9 декабря: День Героев Отечества;   

12 декабря: День Конституции Российской Федерации;   

31декабря: Новый год.  
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2.9.  Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений  по 

 выбранному направлению  

  

Содержание работы по парциальным программам, адаптированным в связи с особенностями 

социокультурной среды представлено в развернутом формате.  

Парциальная программа. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Л. Л. 

Тимофеева. Срок реализации программы: 2 года (старшая и подготовительная к школе 

группа).  

Старшая группа:  

Природа и безопасность   

На основе знаний, полученных детьми при освоении тем образовательной области 

«Познавательное развитие», формируются представления о потенциально опасных ситуациях, 

связанных с растениями и грибами. В ходе чтения произведений художественной литературы 

происходит разъяснение сути правил безопасности при сборе растений и грибов. В ходе 

непосредственного наблюдения, рассматривания и создания рисунков, в процессе лепки, создания 

аппликаций, при выполнении развивающих заданий, разгадывании загадок дошкольники учатся 

различать растения, грибы. Формируется умение на элементарном уровне оценивать действия 

персонажей сказок, реальных людей, их соответствие правилам безопасного для себя и природы 

поведения.   

Организуется знакомство с потенциальными опасностями, связанными с природными 

явлениями, способами их избегания и преодоления. Педагог актуализирует и дополняет 

представления детей о правилах безопасности, которые нужно соблюдать во время дождя, грозы, в 

метель, во время гололеда, организует их обсуждение, учит прогнозировать последствия 

несоблюдения. В ходе сюжетных игр, в процессе инсценировки различных произведений, при 

выполнении имитационных упражнений отрабатываются необходимые навыки.   

Результатом становится формирование представлений о правилах безопасного для себя и 

окружающей природы поведения в лесу, у реки, на морском побережье, формируются навыки 

осуществления безопасной деятельности в природе.   

Опыт взаимодействия с животными, накопленный дошкольниками в повседневной жизни, 

почерпнутый из литературных произведений, аккумулируется в правилах. Также продолжается 

ознакомление с потенциально опасными животными (ядовитыми змеями, пауками, клещами, 

жалящими насекомыми), принципами избегания опасности.   

Безопасность на улице   

В ходе сюжетно-ролевых игр «Шоферы», «ДПС», «Семья», предварительной работы к ним, в 

ходе режиссерских и дидактических игр, чтения художественной литературы, наблюдений, 

экскурсий, просмотра мультфильмов, телепередач, бесед, работы с макетами происходит уточнение 

представлений детей об устройстве городских улиц, о Правилах дорожного движения, дорожных 

знаках. Организуются их разъяснение, демонстрация моделей правильных действий в различных 

дорожных ситуациях.   

Педагог стимулирует воспитанников включать освоенные знания и умения в игровые 

ситуации, помогает организовать сюжетно-ролевые игры, выполнение построек из разных 

материалов, рисунков, создание макетов. У дошкольников формируются представления о работе 

сотрудников ДПС, шоферов, работников дорожных служб, об их личностных и профессиональных 

качествах.   

Безопасность в общении   
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В старшей группе совместными усилиями семьи и ДОО у детей формируются представления 

о том, кто является для ребенка близким, родным человеком, кому он может  

доверять, выделяется понятие «незнакомый человек», возникает установка на недопустимость 

контакта с незнакомыми людьми в отсутствие близких. Дошкольники осознают, какое поведение 

недопустимо со стороны взрослых и со стороны детей, знакомятся с правилами культурного и 

безопасного поведения. Педагог проводит работу по обогащению коммуникативного опыта 

воспитанников, учит различать эмоции, проявляемые людьми, формирует умение решать разного 

рода коммуникативные задачи, проблемы, избегать конфликтных ситуаций в общении со 

сверстниками, в семье.   

Дошкольники знакомятся со своими правами, учатся понимать, что такими же правами 

обладают и другие люди, уважать их. Формируются представления о способах защиты своих прав. 

Педагог учит детей ценить доброе отношение, дружеские чувства.   

Безопасность в помещении   

Происходит дальнейшее расширение круга используемых детьми предметов быта, 

обогащается практический опыт дошкольников, происходит увеличение доли их самостоятельности 

при осуществлении отдельных трудовых операций, выполнении поручений. Это требует проведения 

целенаправленной работы по формированию навыков безопасного поведения в данной сфере.   

Педагог знакомит воспитанников с правилами безопасности, которые необходимо соблюдать 

в помещении, последствиями их нарушения, учит действовать в проблемных ситуациях. Знакомство 

с работой экстренных служб переходит в практическую плоскость, формируется умение обращаться 

в каждую из служб, с опорой на вопросы педагога описывать происходящее, называть свой 

домашний адрес. Организуется освоение последовательности действий при пожаре, под 

руководством взрослого организуется отработка необходимых навыков.   

Осуществляется знакомство с правилами поведения в общественных местах, параллельно 

рассматриваются культурные аспекты и проблемы соблюдения правил безопасности. Педагог в 

игровой форме организует отработку действий в проблемных ситуациях, а родители следят за 

неукоснительным соблюдением правил в повседневной жизни.   

  

Подготовительная к школе группа:  

 Природа и безопасность   

Дополняются и систематизируются знания детей о растениях и грибах. В ходе чтения 

произведений художественной литературы, в процессе рисования, лепки, создания аппликаций, при 

выполнении заданий на развитие зрительного восприятия, разных видов памяти, внимания, 

составления описательных рассказов, загадок дошкольники учатся различать съедобные и 

несъедобные ягоды и грибы. Формируется умение применять знание правил сбора грибов и ягод в 

различных игровых, обучающих ситуациях, дидактических играх, передавать эти правила при 

помощи рисунков.   

На основе выявления свойств природных объектов (например, снега, льда) педагог учит детей 

прогнозировать потенциальные опасности связанных с ними природных явлений (метель, снегопад, 

гололед). В ходе наблюдений дошкольники знакомятся с возможными проблемными ситуациями, 

связанными с природными и погодными условиями в разные времена года, учатся избегать их (не 

допускать обморожения, переохлаждения, перегрева, теплового или солнечного удара и т. д.). 

Педагог знакомит воспитанников с базовыми правилами самопомощи, главным из которых является 

непременное обращение за помощью к взрослому (педагогу, родителю, медицинскому работнику).  
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С опорой на знания о природных сообществах и правилах безопасного для себя и 

окружающей природы поведения формируются компетенции безопасной деятельности в лесу, у 

реки, на морском побережье.   

Важной особенностью, продолжающейся в подготовительной группе работы по 

формированию навыков безопасного поведения при взаимодействии с животными, становится 

рассмотрение данного вопроса с позиций ответственного отношения ребенка к живым существам. К 

решению задачи осознанного формулирования детьми и выполнения правил безопасного для себя и 

животных поведения педагог подходит через организацию изучения особенностей 

жизнедеятельности, поведения животных, развитие эмпатии к ним.   

Также происходят актуализация и дополнение представлений о потенциально опасных 

животных, формируется умение предвосхищать возможность возникновения связанных с ними 

проблемных ситуаций.   

Безопасность на улице   

В рамках предварительной работы к сюжетно-ролевым играм «Шоферы», «ДПС», «Семья», в 

ходе режиссерских и дидактических игр, чтения художественной литературы, наблюдений, 

экскурсий, просмотра мультфильмов, телепередач, бесед, работы с макетами происходят дополнение 

и конкретизация знаний детей об устройстве городских улиц, о Правилах дорожного движения, 

дорожных знаках. Организуется отработка применения данных правил в смоделированных 

педагогом ситуациях. Большое внимание уделяется анализу дорожных ситуаций, действий 

участников дорожного движения, формированию навыков безопасного поведения на улице (умение 

выбрать безопасный маршрут, различать дорожные знаки и др.).   

Воспитанники подготовительной к школе группы могут с большой долей самостоятельности 

организовать сюжетно-ролевую игру в автогородке, обыграть определенную дорожную ситуацию, 

соблюдая необходимые правила, оценить правильность действий героев сюжетных рисунков, 

пояснить суть и возможные последствия происходящего, выразить личное отношение. Дети 

различают категории дорожных знаков, знают их названия, понимают, что именно они 

предписывают (запрещают) делать, могут изобразить придуманные ими правила в стиле той или 

иной группы знаков.   

Конкретизируются представления о работе сотрудников ДПС, шоферов, работников 

дорожных служб, об их личностных и профессиональных качествах. Применяя знания об 

особенностях погодных условий в разные времена года, воспитанники подготовительной к школе 

группы при помощи педагога и родителей формулируют правила поведения на игровой площадке. 

Они могут оценить уровень безопасности площадки и действий детей, изображенных на сюжетных 

рисунках.   

Безопасность в общении   

Совершенствуется умение детей понимать побуждения других людей, анализировать 

ситуации с учетом разных позиций. При помощи педагога воспитанники подготовительной к школе 

группы готовят театрализованные представления для младших дошкольников, инсценируя 

различные ситуации общения и взаимодействия, передавая особенности характера и поведения 

различных персонажей.   

У ребенка 6-7 лет должны быть сформированы четкая установка на недопустимость контакта 

с незнакомыми людьми в отсутствие близких, педагога в обычных условиях и правила обращения за 

помощью к незнакомым людям в проблемных ситуациях.  

Воспитанники подготовительной к школе группы учатся различать чувства, проявляемые по 

отношению к ним партнерами по общению, отличать проявления дружбы от манипулирования, 

оценивать степень безопасности различных идей, предложений, которые могут исходить от 
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сверстников и старших детей. Рассматривая различные ситуации общения, представленные в 

произведениях художественной литературы, смоделированные педагогом, взрослый учит 

дошкольников применять свой коммуникативный опыт, при необходимости убеждать в своей 

правоте оппонента, твердо отказываться от потенциально опасных затей.   

На примере персонажей детских рассказов и сказок воспитанники учатся различать смелость и 

безрассудство, трусость и осторожность. Совершенствуется умение решать разного рода 

коммуникативные задачи, проблемы, избегать конфликтных ситуаций в общении со сверстниками, в 

семье. Формируется уважение к правам других, своим правам, умение защищать их доступными 

ребенку средствами. Педагог учит детей ценить доброе отношение, дружеские чувства.   

Безопасность в помещении   

Совершенствуются навыки безопасного использования детьми предметов быта, при этом 

продолжается работа по обогащению практического опыта дошкольников, происходит увеличение 

доли их самостоятельности при осуществлении отдельных трудовых операций, выполнении 

поручений.   

На основе сформированных ранее представлений воспитанникам подготовительной к школе 

группы предлагается проанализировать ситуации, пояснить, как нужно действовать в них (в том 

числе в случае, если ребенок находится дома один). Продолжается знакомство с работой экстренных 

служб. Педагог предлагает детям обыграть ситуации обращения в нужную службу в зависимости от 

обстоятельств, учит описывать происходящее (составлять краткий рассказ по сюжетной картинке, 

выбирая важные сведения), называть свои имя, фамилию, домашний адрес.   

В ходе игр-тренингов, режиссерских игр с использованием макета жилого помещения 

организуется освоение последовательности действий при пожаре. В ходе чтения произведений 

художественной литературы, просмотра мультфильмов актуализируются и дополняются знания 

детей о причинах возникновения пожара, о том, какими могут быть последствия не верных действий.   

Для старшего дошкольника актуальным становится ознакомление с правилами поведения на 

вокзале, в театре, цирке, в торговом центре, аквапарке. Это, с одной стороны, связано с тем, что дети 

все чаще посещают разного рода общественные места, с другой — с возникающими в данном 

возрасте возможностями осознанного соблюдения правил, контроля за их выполнением.  

                           Н. В. Нищева, Ю. А. Кириллова «Я люблю Россию!».  

Парциальная программа патриотического и духовно – нравственного воспитания детей 

старшего дошкольного возраста (с 5 до 7 лет) в соответствии с ФОП  

  

В программу включены планирование работы педагогов и специалистов по периодам 

учебного года, примерный перечень игр, игровых и развивающих упражнений, содержание 

культурно-досуговой деятельности для старшей и подготовительной к школе групп в соответствии с 

Федеральной образовательной программой дошкольного образования.   

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 

образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-

развивающей, образовательной и воспитательной деятельности в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с учетом 

особенностей психофизического развития детей данного контингента.  

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так, она позволяет 

формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку 

жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-нравственное 



 

80  

  

развитие на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и 

национально-культурных традиций.  

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде всего 

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.  

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Основной 

формой работы в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» является 

игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Интегрированные тематические 

занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.  

 

III.Организационный раздел  

  

3.Обязательная часть  

3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР   

  

Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на нормативно-

правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного образования обучающихся 

этой категории.   

Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только образовательных прав 

самого ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но и реализацию 

прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с ТНР в образовательное 

пространство.   

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ТНР, необходима 

разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и других 

обучающихся. Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, окружного и муниципального ресурсного центра по развитию 

инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

образовательные программы образования обучающихся с ТНР, органов социальной защиты, органов 

здравоохранения, общественных организаций при недостаточном кадровом ресурсе самой 

образовательной организации.   

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ТНР максимально 

адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет 

максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание.   

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных образовательных 

организаций (включая организации дополнительного образования) в шаговой доступности.  

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР   

  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями:   
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• Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; 

учитываются обусловленные структурой нарушенного рече-языкового развития особенности 

деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного 

опыта.   

• Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки.   

• Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры.   

• Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально - 

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.  

• 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.  

• Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного  

возраста с тяжелыми нарушениями речи.  

  

3.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

  

Материально-технические условия выполняют требования санитарно-эпидемиологических 

правил и гигиенических нормативов, требований пожарной безопасности и электробезопасности, 

требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников ДОО и дает возможность 

для беспрепятственного доступа обучающихся с ТНР. В учреждении создана необходимая среда для 

осуществления образовательного и оздоровительного процесса. Имеются следующие помещения и 

территории:   

• групповые комнаты  

• кабинеты учителей - логопедов   

• музыкально-спортивный зал   

• медицинский блок   

• пищеблок   

• прогулочные площадки   

   

В учреждении есть методический кабинет, в котором собраны дидактические игры и пособия, 

материалы для консультаций, библиотека с учебно-методической и периодической литературой.  

В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности:   

• условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с возрастом 

детей);   

•  условия для развития двигательной активности детей (физкультурные уголки);   
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• условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и конструктивной, 

театрализованной и музыкальной деятельности детей);   

• условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки детского 

экспериментирования);   

• условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы).  

В кабинете учителя - логопеда проводятся индивидуальные, подгрупповые занятия.  

Помещение кабинета условно поделено на зоны:  

• Развития артикуляционной моторики и постановки звуков.  

• Развития речевого дыхания.  

• Развитие мелкой моторики.  

• Автоматизации звуков речи и дифференциация поставленных звуков.  

• Формирование лексико-грамматического строя речи.  

• Развитие связной речи.  

• Обучения грамоте.  

• Рабочее место учителя-логопеда и ТСО.  

• Методическое обеспечение учебного процесса наглядных пособий.  

• Родительский уголок  

Основными направлениями работы, проводимой в кабинете являются:  

• комплексное изучение детей, обследование их речевого и психомоторного развития;  

• проведение индивидуальных, подгрупповых занятий, направленных на:  

-коррекцию нарушений звукопроизношений;  

-коррекцию нарушений грамматического строя речи;  

-развитие связной речи;  

-расширение словарного запаса и представлений об окружающем мире;  

-коррекцию звуко-слоговой структурой слова;  

-профилактику нарушения чтения и письма, обучение грамоте;  

-коррекцию нарушений мелодико-интонационной и темпо-ритмической стороны речи;  

-развитие общей и мелкой моторики, дыхания, графический навыков;  

-развитие пространственных и временных представлений;  

-развитие всех видов памяти, восприятия, мышления;  

-развитие конструктивной деятельности;  

• консультации родителей;  

• консультации воспитателей и специалистов ДОУ;  

• ведение документации.  

Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым оборудованием, методическими 

материалами и средствами обучения.   

Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования в основном 

обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и оборудованию. Расположение 

мебели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно - 

гигиеническим нормам. Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии материально - 

технической базы и создании благоприятных медико-социальных условий пребывания детей в ДОУ.  

В детском саду установлена «тревожная кнопка». Детский сад оборудован современной 

пожарной сигнализацией, огнетушителями. В ДОУ регулярно проводятся мероприятия по 

соблюдению правил пожарной безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки. 

Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ и ПДД.  
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С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам дорожного движения и  

безопасного поведения детей на улицах города, организуются экскурсии, игры.  

  

Обеспеченность методическими материалами. Физическое 

развитие  

1.ФГОС Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. Степаненкова Э.Я.  

«Мозаика-Синтез»  

2.ФГОС Физическая культура в детском саду. Для занятий с детьми 5-6 лет. Старшая группа. 

Пензулаева Л.И. «Мозаика–Синтез»  

3.ФГОС Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. Белая 

К.Ю. «Мозаика-Синтез»  

4.Спортивные сказки. Т.А.Шорыгина. Издательство «ТЦ СФЕРА» 5. 

Утренняя гимнастика в детском саду. Мозаика-Синтез, М., 2016г.  

6.Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.М.Борисова  

7.Расскажите детям об Олимпийских играх. Карточки для занятий в детском саду и дома.  

Емельянова Э.Л. «Мозаика-Синтез»  

 8.ФГОС Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Пензулаева Л.И. «Мозаика-Синтез».  

9.Расскажите детям о зимних видах спорта. Карточки для занятий в детском саду и дома. Емельянова 

Э.Л. «Мозайка-Синтез»  

Социально – коммуникативное развитие  

1.Детям о самом важном: Наша Родина Россия. Беседы и сказки для детей. Шорыгина Т.А. «Сфера».  

2.Информационно-деловое оснащение ДОО. «Наша Родина-Россия». Дерягина Л.Б. «Детство-пресс».  

3. Информационно-деловое оснащение ДОО. «Москва-столица России». Нищева Н.В. «Детство».  

4.Комплект познавательных мини-плакатов. Российская символика, Флаг, Герб, Гимн, Президент. 

«Сфера».  

5.Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. Старшая группа.  

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Скрипторий 2003»  

6.Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Савельева О.В. 

«Детствопресс».  

7.Рассказы по картинкам. Защитники Отечества. Наглядно-дидактическое пособие. 

«МозаикаСинтез».  

12.ФГОС Мир в картинках. День Победы. Наглядно-дидактическое пособие. «Мозаика-Синтез»  

13.ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. Для занятий с детьми 4-5 лет.  

Дыбина О.В. «Мозаика-Синтез»  

14.ФГОС Развитие игровой деятельности. Для занятий с детьми 4-5 лет. Губанова Н.Ф. «Мозаика – 

Синтез»  

15.ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. Буре 

Р.С. «Мозаика-Синтез»  

16.ФГОС Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 3-7 лет. Петрова В.И., Стульник 

Т.Д. «Мозайка-Синтез»  

17.Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов для дошкольников. Дыбина О.В.  

«Сфера». Трудовая и познавательно- исследовательская деятельность.  

1.Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников. Дыбина О.В. «Сфера»  

2.Неизвестное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников. Дыбина О.В. «Сфера»  

3.Творим, изменяем, преобразуем. Игры-занятия для дошкольников. Дыбина О.В. «Сфера»  
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4.ФГОС Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 

лет. Веракса Н.Е., Галимов О.П. «Мозаика-Синтез»  

5.ФГОС Развитие познавательных способностей дошкольников. Для занятия с детьми 4-7 лет. 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. «Мозаика-Синтез»  

6.ФГОС Формирование элементарных математических представлений. Для занятий с детьми 4-5 лет.  

Помораева И.А., Позина В.А. «Мозаика-Синтез»  

  

Развитие речи.  

1. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Занятия, игры, методические 

рекомендации, мониторинг. В соответствии с ФГОС ДО. Ушакова О.С. «Сфера»  

3.Развитие речи детей 5-7 лет. Программа, конспекты занятий, методические рекомендации  

(ФГОС).3-е издание, Ушакова О.С. «Сфера»  

4.Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. Затулина Г.Я.  

5.Информационно-коммуникационные технологии. Комарова Т.С., Комарова И.И., Туликова А.В.  

«Мозаика-Синтез» Художественно - эстетическое воспитание.  

1.ФГОС Развитие художественных способностей дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Комарова Т.С. «Мозаика-Синтез» 2.Художественная литература.  

3.Детям о самом важном: Моя семья. Беседы и сказки для детей. Шорыгина Т.А. «Сфера»  

4.Детям о самом важном: Природа. Беседы и сказки для детей. Алябьева Е.А. «Сфера»  

5.ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 4-5 лет. Комарова Т.С. 

«Мозаика-Синтез»  

6.ФГОС Конструирование из строительного материала. Для занятий с детьми 4-5 лет. Куцакова Л.В. 

«Мозаика-Синтез»  

7.ФГОС Народное искусство-детям. Городецкая роспись. Альбом для творчества. Дорожин Ю.  

«Мозаика-Синтез»  

8. ФГОС Народное искусство-детям. Городецкая роспись. Наглядное пособие. «Мозаика-Синтез»  

9 ФГОС Народное искусство-детям. Дымковская игрушка. Альбом для творчества. Величкина Г.,  

Шпикалова Т. «Мозаика-Синтез»  

10. ФГОС Народное искусство-детям. Дымковская игрушка. Наглядное пособие. «Мозаика-Синтез»  

11. ФГОС Народное искусство-детям. Золотая хохлома. Наглядное пособие. «Мозаика-Синтез» 12. 

ФГОС Народное искусство-детям. Каргопольская игрушка. Альбом для творчества. Носова Т.  

«Мозаика-Синтез»  

13.ФГОС Народное искусство-детям. Каргопольская игрушка. Наглядное пособие. «МозаикаСинтез»  

13. ФГОС Народное искусство-детям. Полхов-майдан. Альбом для творчества. Дорожин Ю.  

«Мозаика-Синтез»  

14. ФГОС Народное искусство-детям. Полхов-майдан. Наглядное пособие. «Мозаика-Синтез»  

15. ФГОС Народное искусство-детям. Сказочная гжель. Альбом для творчества. Межуева Ю.  

«Мозаика-Синтез»  

16. ФГОС Народное искусство-детям. Сказочная гжель. Наглядное пособие. «Мозаика-Синтез»  

17. ФГОС Народное искусство-детям. Филимоновская игрушка. Альбом для творчества.  

Соломенникова О.А. «Мозаика-Синтез»  

18. ФГОС Народное искусство-детям. Филимоновская игрушка. Наглядное пособие. 

«МозаикаСинтез»  

19. ФГОС Народное искусство-детям. Хохломская роспись. Альбом для творчества. Орлова Л. 

«Мозаика-Синтез»  
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20.ФГОС Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. Петрова В.И., Стульник 

Т.Д. «Мозаика-Синтез»  

21.Мир искусства. Сказка в русской живописи. Наглядно-дидактическое пособие. 5-9 лет. 

Краснушкин Е.В. «Мозаика-Синтез».  

22.ФГОС Конструирование из строительного материала. Для занятий с детьми 5-6 лет. Старшая 

группа. Куцакова Л.В. «Мозаика-Синтез» 23.Г.Н.Давыдова «22 занятия по рисованию для 

дошкольников нетрадиционные техники»  

  

Логопедия  

1.Филичева Т.Б., Чиркина Г. В., Туманова Т.В. Коррекционное обучение и воспитание детей с общим 

недоразвитием речи. - М.2009.  

2.Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе детского сада для детей с 

общим недоразвитием речи. – СПб., Детство-пресс, 2001  

3.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ФФН - 

Программа. - М. 2010г. ;  

4.Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления 

лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР.- СПб.: «Детство-Пресс», 2001.  

5.Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. – М.: Сфера, 2008  

6.Васильева С.В., Соколова Н. Логопедические игры для дошкольников (с приложением). - М.: 

«Школьная пресса», 2001.  

7.Козырева Л.М. Звуковые разминки и упражнения для совершенствования техники чтения, Москва:  

Издатшкола 2000.  

8.Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. – С.-Пб.: Литера, 2001.  

9.Савельева Е. 305 веселых загадок в стихах. – Новосибирск, 2008.  

10.С.П. Цуканова, Л.Л Бетц. Учим ребѐнка говорить и читать. Конспекты занятий по развитию 

Фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста-М.:  

Издательство ГНОМ и Д, 2006.  

11.Пожиленко Е. А. Волшебный мир звуков и слов (Пособие для логопедов). - М.: ВЛАДОС, 2001. 

12.Кислова Т.Р. «По дороге к азбуке» (Методические рекомендации по развитию речи и 

подготовки к обучению грамоте) М., 2002.  

13.Коноваленко В.В. «Коррекционная работа воспитателя в подготовительной логопедической 

группе» М., 2001.  

14.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Закрепление произношения звука «РЬ»  

«Закрепление произношения звука «ЛЬ»  

«Закрепление произношения звуков «Ш, Ж» М.,2001.  

15. Иванова Ю.В. Дошкольный логопункт: документация, планирование и организация работы. М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2010  

16.Докутович В.В., Каласова Л. Е. Дневник учителя- логопеда издательство «Учитель», Волгоград 

2014 г.  

17.Шалаева Г. Логопедические игры. М: «АСТ «Слово», 2009  

18.Косинова Е. Уроки логопеда. М. 2008  

19.Н. С. Жукова «Уроки логопеда» М. 2007  

20. Юдина Я.Л., Захарова И.С. Сборник логопедических упражнений М: «ВАКО», 2011  

21. Новиковская О.А. «Развитие звуковой культуры речи у дошкольников». (Логопедические игры и 

упражнения) С-П «Детство- Пресс» 2002  
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22.В. М. Акименко « Исправление звукопроизношения у детей» Р-на-Дону. Феникс 2008  

23.Васильева С.В., Н.Соколова Логопедические игры для дошкольников, М.: «Школьная пресса»,  

2001  

24. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда.- М.:Владос,2003  

25. Ястребова А.В. Комплекс занятий по формированию у детей речемыслительной 

деятельности.М.:АРКТИ,2001  

26. Крупенчук О.И. Пальчиковые игры для детей.С.П.:Литера,2005  

  

Методический материал и средства обучения и воспитания Учебно-

методическая литература  

-Комарова Т.С., АнтоноваА.В., Зацепина М.Б. «Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет». 

М., Педагогическое общество России, 2002г.   

-Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду» Программа и методические 

рекомендации. М., 2005г.   

-Девятова Т.Н. «Звук-волшебник». Образовательная программа по воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста. М.,2006г.   

-Картушина М.Ю. «Логоритмические занятия в детском саду». М.,2003г.   

Кононова Н.Г. «Обучение дошкольников игре на музыкальных инструментах». -М.,Просвещение,  

1990г.   

-Медведева.Е.А. «Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и коррекционная 

ритмика». М.,2002г.   

-Радынова О.П. «Настроения, чувства в музыке», «Музыка о животных». М., 2010г.   

-Щеткин А.В. «Театральная деятельность в детском саду». М., 2008г.   

-Слуцкая С.Л. «Танцевальная мозаика» . М., 2006г.   

- «Формирование музыкально-эстетической культуры детей дошкольного возраста в игре: условия 

организации и педагогического руководства. Журнал «Дошкольное воспитание». М.: изд. Дом 

«Воспитание дошкольника» 2011г.   

-« Музыкальный сундучок» Методическое пособие для работников дошкольных образовательных 

учреждений. М, Обруч, 2012г.  

Музыкальное воспитание в детском саду, семье и школе. Журнал «Музыкальная палитра», М., 2012г.  

-Нищева, Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи [текст]: учебное пособие/ Н.В. Нищева. – СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2003.  -Г.А. 

Волкова. Методика психолого – логопедического обследования детей с нарушениями речи. – СПб., 

2003.   

-В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Экспресс-обследование фонематического слуха и готовности к 

звуковому анализу у детей дошкольного возраста. – М., 2000.   

-В.П. Глухов. Формирование связной речи для детей дошкольного возраста с общим речевым 

недоразвитием [текст]: учебное пособие/ В.П. Глухов. – М.: АРКТИ, 2002.   

-Л.М. Граб Тематическое планирование коррекционной работы в логопедической группе для детей 5-

6 лет с ОНР [текст]: учебное пособие/ Л.М. Граб.– М.: «Издательство Гном и Д», 2008.   

-Т.А. Ткаченко Развитие фонематического восприятия. Альбом дошкольника. М.: «Издательство 

Гном и Д», 2001   

-О.Б. Иншакова Альбом логопеда.- М.ВЛАДОС, 2000.   

-Л.Н. Смирнова. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4-5 лет. . – М., 2007.   

-О.И. Крупенчук. Научите меня говорить правильно.- М., 2003.   
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-Е.В.Колесникова. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. – М., 2002.   

-С.Е. Большакова. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей. – М., 2007.   

-И.А. Богомолова. Логопедическое пособие для занятий с детьми. – СПб., 1994.   

-И. Светлова. Домашний логопед. – М., 2002.   

-А. Герасимова, О. Жукова, В. Кузнецова. Уникальная методика развития речи ребенка. – М., 2002.   

-Г.А. Каше. Подготовка к школе детей с недостатками речи: Пособие для логопеда. – М.: 

Просвещение, 1989.   

-А.Я. Мухина. Речедвигательная ритмика [текст]: авторская методика / А.Я. Мухина. – М.: АСТ: 

Астрель; Владимир: ВКТ, 2009.   

-Цвет и форма: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 2х лет. – М.:Мозаика –Синтез, 2011. –( 

Школа Семи Гномов).   

-Веракса Н.Е.., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкоьников: Методическое пособие.- М.:  

Мозаика-Синтез, 2008-2010г.   

-Колесникова Е.В. «Математика для дошкольников». М., 2002г.   

-Корзакова Е.И., Нечаева В.Г. «Строительные игры в детском саду». М.: 1996г.   

-Гульянс Э.К. «Учите детей мастерить». М.:1979.   

-Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А. «Обучение детей конструированию и ручному труду в детском 

саду». М., «Просвещение», 1992г.   

-Селезнева Г.Е., Куревина О.А. «Путешествие а прекрасное».М.: «Баласс»,1999г.   

-Галанова А.С. «Дошкольники на прогулке», М.:2005г.   

-Николаева С.Н. «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве». М.: «Просвещение», 

2002г.   

-Иванова А.И. «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду». М.: 2005г.   

-«Ребенок и природа» журнал «Обруч», №4, 2008г. Методические 

пособия и дидактические материалы   

1.Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года/составители Гербова В.В., Ильчук  

Н.П.. – М.:2005г.   

2.Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 года/составители Гербова В.В., Ильчук  

Н.П.. – М.:2005г.   

3.Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 года/составители Гербова В.В., Ильчук 

Н.П.. – М.:2005г.   

4.Чтение с увлечением: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 6 лет.– М.: Мозаика-Синтез, 2011. – 

(Школа Семи Гномов).   

5. Репродукции картин русских художников.   

6. Сюжетные и предметные картинки по лексическим темам   

7. Дидактические игры по образовательным областям   

8. Игрушки   

Коррекция звукопроизношения   

-Артикуляция звуков в графическом изображении   

-Постановочные зонды, шпатели   

-Спирт для обработки инструментов, вата   

-«Способы постановки звуков»   

-Н.И. Соколенко «Посмотри и назови» 2 книги   

-Карточки для автоматизации и дифференциации знаков   
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-Н.В. Новоторцева «Рабочие тетради по звукам Р, Р*, Ч,Щ,С,С*,Л,Л*,З,З*»   

-Л.Я. Гадасина «Звуки на все руки»   

-Т.С.Перегудова, Г.А.Османова «Вводим звуки в речь: Ч, Щ»   

-В.В.Коноваленко «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения»  -

Логопедическая серия «Скороговорки: С, Ш, Л»   

-Ю.Б. Жихарева – Норкина «Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. З,Зь,Ц»   

-Т.В. Туманова, Филичева «Учитесь говорить правильно».  

  

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

  

Требования к развивающей предметно-пространственной среде.   

• Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей 

к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития.   

• Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения 

и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.   

• Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:   

- реализацию различных образовательных программ;   

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

- учет возрастных особенностей детей.   

• Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.   

• Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы.   

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы).   

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей.   

• Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей.   

• Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации или Группе 
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полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).   

•  Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей.   

• Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования.   

• Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.   

Определение содержания компонентов РППС для дошкольной организации базируется на 

деятельностном подходе.   

Пространство предметно-развивающей среды разделено на 3 сектора.   

Активный сектор (занимает самую большую площадь в группе), включающий в себя:   

-центр игры   

-центр двигательной деятельности   

-центр конструирования   

-центр музыкально театрализованной деятельности  

 Спокойный сектор:   

-центр книги   

-центр отдыха   

-центр природы   

Рабочий сектор: (Рабочий сектор занимает 25% всей группы, так как там предполагается 

размещение оборудования для организации совместной и регламентированной деятельности). Все 

части группового пространства имеют условные границы в зависимости от конкретных задач 

момента, при необходимости можно вместить всех желающих, так как дошкольники «заражаются» 

текущими интересами сверстников и присоединяются к ним.   

-центр познавательной и исследовательской деятельности  

- центр продуктивной и творческой деятельности  

 -центр правильной речи и моторики.  

Предметно - пространственная развивающая среда в ДОО обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия обучающихся с ТНР, а также для комфортной работы педагогических 

работников.  

  

Система предметно-развивающей среды  

  

Элементы среды  Функциональная роль  Направления работы  
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Медицинский кабинет  Оздоровительная, 

лечебнопрофилактическая, 

просветительская   

Координация 

лечебнооздоровительной 

работы, работа с 

родителями  

Музыкально – 

спортивный зал  

Эстетическая, оздоровительная, 

познавательная, развивающая 

деятельность, релаксационная игровая   

Занятия музыкой, 

театрализованная ритмика, 

проведение развлекательных 

мероприятий, праздников, 

оркестр детских и народных 

инструментов   
Занятие физкультурой, 

досуговая деятельность, 

соревнования   

Прогулочная площадка  Оздоровительная, игровая, 

познавательная   

Занятия физической 

культурой на воздухе, 

соревнования, подвижные 

игры, спортивные 

упражнения, познание видов 

спорта и их назначение в 

развитии человека, 

совместные с родителями 

спортивные мероприятия   

Огород Цветник  Воспитание трудовых навыков, 

развитие эстетического вкуса, 

познавательной деятельности развитие 

эмоциональной сферы, выработка 

навыков безопасного поведения   

Труд на огороде, уход за 

растениями, выращивание 

экологически чистого 

урожая, знакомство с 

правилами безопасности   

Уголки в группах  Познавательная, развивающая, 

эстетическая комфортность и 

безопасность обстановки, обеспечение 

сенсорных впечатлений, 

самостоятельной и индивидуальной 

деятельности, возможность 

исследования   

Домашняя обстановка, 

познавательные и 

развивающие занятия, игры, 

самостоятельная 

деятельность, реализация 

принципов развивающей 

среды, исследовательская 

деятельность   
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Оборудование кабинетов  

  

Музыкально – спортивный 

зал  

Предназначен для проведения фронтальной и индивидуальной 

непосредственно образовательной деятельности с детьми, 

проведения физкультурных праздников, развлечений. В наличие 

имеется:  

гимнастические скамейки, лестницы приставные, напольные 

доски ребристые, коврики массажные, дуги для подлезания, 

гимнастические палки, конусы для разметки, канат, маты, мячи 

разных размеров, кольцебросы, кегли, спортивные и русские 

народные игры, мешочки для метания, обручи, скакалки, наборы 

флажков, лент, косичек, кубиков, погремушек для проведения 

ОРУ, контейнеры под мелкий материал. Методическая 

литература, маски, картотека игр.  

Предназначен для проведения фронтальной и индивидуальной 

непосредственно образовательной деятельности с детьми, показ 

театров, развлечений, проведение утренников, родительских 

собраний.  

Комплектация: фортепиано, синтезатор, музыкальный центр, 

ширма для показа театра, домик для инсценировок. Тумбочки 

для атрибутов, театральный сундучок. Платочки, ленты, венки 

для танцев, детские музыкальные инструменты.  

Кабинет учителя- 

логопеда  

Предназначен для проведения фронтальной и индивидуальной 

непосредственно образовательной деятельности с детьми, 

консультаций с родителями, педагогами.  

Рабочий стол, диски с играми и кассеты, магнитофон, шкаф для 

пособий, полки, шкаф для одежды, подставка под цветы, столы 

детские, стулья детские.  

Зеркало, комплект зондов для постановки звуков, шпателя, вата, 

ватные палочки, марлевые салфетки.  

Игры на развитие силы выдоха, материалы дидактические, 

демонстрационные и раздаточные для автоматизации и 

дифференциации звуков, слоговые и звуковые таблицы, 

мольберт, магнитная азбука, алфавит, логопедический альбом 

для обследования детей, предметные картинки по изучаемым 

темам, зеркала для индивидуальной работы, звуковые линейки. 

Сюжетные картинки, алгоритмы, серии демонстрационных 

картин, настольно-печатные игры, раздаточный материал и 

материал для подгрупповой работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа, для анализа и синтеза 

предложений, алфавит на кубиках, наборы игрушек, пирамид, 

мелкие игрушки для развития мелкой моторики, мячи, 

методическая литература, детская литература.  

  

 

 



 

92  

  

3.5. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации АОП ДО  

  

Примерный перечень художественной литературы  

От 5 до 6 лет.  

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, 

заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки.  

Русские народные сказки. "Жил-был карась..." (докучная сказка); "Жили-были два братца..." 

(докучная сказка); "Заяц-хвастун" (обраб. О.И. Капицы/пересказ А.Н. Толстого); "Крылатый, 

мохнатый да масляный" (обраб. И.В. Карнауховой); "Лиса и кувшин" (обраб. О.И. Капицы);  

"Морозко" (пересказ М. Булатова); "По щучьему веленью" (обраб. А.Н. Толстого); "Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка" (пересказ А.Н. Толстого); "Сивка-бурка" (обраб. М.А. 

Булатова/обраб. А.Н. Толстого/пересказ К.Д. Ушинского); "Царевна-лягушка" (обраб. А.Н. 

Толстого/обраб. М. Булатова).  

Сказки народов мира. "Госпожа Метелица", пересказ с нем. А. Введенского, под редакцией С.Я. 

Маршака, из сказок братьев Гримм; "Желтый аист", пер. с кит. Ф. Ярлина; "Златовласка", пер. с 

чешск. К.Г. Паустовского; "Летучий корабль", пер. с укр. А. Нечаева; "Рапунцель" пер. с нем. Г. 

Петникова/пер. и обраб. И. Архангельской.  

Произведения поэтов и писателей России. Поэзия. Аким Я.Л. "Жадина"; Барто А.Л. "Веревочка", 

"Гуси-лебеди", "Есть такие мальчики", "Мы не заметили жука" (1 - 2 стихотворения по выбору); 

Бородицкая М. "Тетушка Луна"; Бунин И.А. "Первый снег"; Волкова Н. "Воздушные замки"; 

Городецкий С.М. "Котенок"; Дядина Г. "Пуговичный городок"; Есенин С.А. "Береза"; Заходер Б.В. 

"Моя Вообразилия"; Маршак С.Я. "Пудель"; Мориц Ю.П. "Домик с трубой"; Мошковская Э.Э. 

"Какие бывают подарки"; Пивоварова И.М. "Сосчитать не могу"; Пушкин А.С. "У лукоморья дуб 

зеленый...." (отрывок из поэмы "Руслан и Людмила"), "Ель растет перед дворцом...." (отрывок из 

"Сказки о царе Салтане...." (по выбору); Сеф Р.С. "Бесконечные стихи"; Симбирская Ю. "Ехал дождь 

в командировку"; Степанов В.А. "Родные просторы"; Суриков И.З. "Белый снег пушистый", "Зима" 

(отрывок); Токмакова И.П. "Осенние листья"; Тютчев Ф.И. "Зима недаром злится...."; Усачев А.  

"Колыбельная книга", "К нам приходит Новый год"; Фет А.А. "Мама, глянь-ка из окошка...."; 

Цветаева М.И. "У кроватки"; Черный С. "Волк"; Чуковский К.И. "Елка"; 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" 179 (1 - 2 рассказа по выбору);  

Пришвин М.М. "Глоток молока", "Беличья память", "Курица на столбах" (по выбору); Симбирская 

Ю. "Лапин"; Сладков Н.И. "Серьезная птица", "Карлуха" (по выбору); Снегирев Г.Я. "Про 

пингвинов" (1 - 2 рассказа по выбору); Толстой Л.Н. "Косточка", "Котенок" (по выбору); Ушинский 

К.Д. "Четыре желания"; Фадеева О. "Фрося - ель обыкновенная"; Шим Э.Ю. "Петух и наседка", 

"Солнечная капля" (по выбору).  

Литературные сказки. Александрова Т.И. "Домовенок Кузька"; Бажов П.П. "Серебряное копытце";  

Бианки В.В. "Сова", "Как муравьишка домой спешил", "Синичкин календарь", "Молодая ворона", 

"Хвосты", "Чей нос лучше?", "Чьи это ноги?", "Кто чем поет?", "Лесные домишки", "Красная горка", 
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"Кукушонок", "Где раки зимуют" (2 - 3 сказки по выбору); Даль В.И. "Старик-годовик"; Ершов П.П. 

"Конек-горбунок"; Заходер Б.В. "Серая Звездочка"; Катаев В.П. "Цветик-семицветик", "Дудочка и 

кувшинчик" (по выбору); Мамин-Сибиряк Д.Н. "Аленушкины сказки" (1 - 2 сказки по выбору); 

Михайлов М.Л. "Два Мороза"; Носов Н.Н. "Бобик в гостях у Барбоса"; Петрушевская Л.С. "От тебя 

одни слезы"; Пушкин А.С. "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди", "Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях" (по выбору); Сапгир Г.Л. "Как лягушку продавали"; Телешов Н.Д. "Крупеничка"; 

Ушинский К.Д. "Слепая лошадь"; Чуковский К.И. "Доктор Айболит" (по мотивам романа Х. 

Лофтинга).  

Произведения поэтов и писателей разных стран. Поэзия. Бжехва Я. "На Горизонтских островах" 

(пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек М. "Мудрецы" (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б.  

"Моя бабушка" (пер. с армянск. Т. Спендиаровой); Карем М. "Мирная считалка" (пер. с франц. В.Д. 

Берестова); Сиххад А. "Сад" (пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У.Д. "Про летающую корову" 

(пер. с англ. Б.В. Заходера); Фройденберг А. "Великан и мышь" (пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди 

Дж. "О том, у кого три глаза" (пер. с англ. Р.С. Сефа).  

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. "Огниво" (пер. с 

датск. А. Ганзен), "Свинопас" (пер. с датск. А. Ганзен), "Дюймовочка" (пер. с датск. и пересказ А. 

Ганзен), "Гадкий утенок" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), "Новое платье 

короля" (пер. с датск. А. Ганзен), "Ромашка" (пер. с датск. А. Ганзен), "Дикие лебеди" (пер. с датск. 

А. Ганзен) (1 - 2 сказки по выбору); Киплинг Дж. Р. "Сказка о слоненке" (пер. с англ. К.И.  

Чуковского), "Откуда у кита такая глотка" (пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи- в пер. С.Я. Маршака) 

(по выбору); Коллоди К. "Пиноккио. История деревянной куклы" (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); 

Лагерлеф С. "Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями" (в пересказе З. Задунайской и А.  

Любарской); Линдгрен А. "Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел" (пер. со швед. Л.З. 

Лунгиной); Лофтинг Х. "Путешествия доктора Дулиттла" (пер. с англ. С. Мещерякова); Милн А.А. 

"Винни-Пух и все, все, все" (перевод с англ. Б.В. Заходера); Пройслер О. "Маленькая Баба-яга" (пер. 

с нем. Ю. Коринца), "Маленькое привидение" (пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. "Приключения 

Чипполино" (пер. с итал. З. Потаповой), "Сказки, у которых три конца" (пер. с итал. И.Г. 

Константиновой). От 6 до 7 лет.  

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, 

заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки.  

Русские народные сказки. "Василиса Прекрасная" (из сборника А.Н. Афанасьева); "Вежливый 

Котворкот" (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 180 сапогах" (пер. с 

франц. Т. Габбе), "Волшебница" (пер. с франц. И.С. Тургенева), "Мальчик с пальчик" (пер. с франц. 

Б.А. Дехтерева), "Золушка" (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш.  
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Произведения поэтов и писателей России. Поэзия. Аким Я.Л. "Мой верный чиж"; Бальмонт К.Д. 

"Снежинка"; Благинина Е.А. "Шинель", "Одуванчик", "Наш дедушка" (по выбору); Бунин И.А.  

"Листопад"; Владимиров Ю.Д. "Чудаки"; Гамзатов Р.Г. "Мой дедушка" (перевод с аварского языка Я.  

Козловского), Городецкий С.М. "Весенняя песенка"; Есенин С.А. "Поет зима, аукает....", "Пороша"; 

Жуковский В.А. "Жаворонок"; Левин В.А. "Зеленая история"; Маршак С.Я. "Рассказ о неизвестном 

герое"; Маяковский В.В. "Эта книжечка моя, про моря и про маяк"; Моравская М. "Апельсинные 

корки"; Мошковская Э.Э. "Добежали до вечера", "Хитрые старушки"; Никитин И.С. "Встреча зимы"; 

Орлов В.Н. "Дом под крышей голубой"; Пляцковский М.С. "Настоящий друг"; Пушкин А.С. "Зимний 

вечер", "Унылая пора! Очей очарованье!.." ("Осень"), "Зимнее утро" (по выбору); Рубцов Н.М. "Про 

зайца"; Сапгир Г.В. "Считалки", "Скороговорки", "Людоед и принцесса, или Все наоборот" (по 

выбору); Серова Е.В. "Новогоднее"; Соловьева П.С. "Подснежник", "Ночь и день"; Степанов В.А. 

"Что мы Родиной зовем?"; Токмакова И.П. "Мне грустно", "Куда в машинах снег везут" (по выбору); 

Тютчев Ф.И. "Чародейкою зимою...", "Весенняя гроза"; Успенский Э.Н. "Память"; Черный С. "На 

коньках", "Волшебник" (по выбору).  

Проза. Алексеев С.П. "Первый ночной таран"; Бианки В.В. "Тайна ночного леса"; Воробьев Е.З. 

"Обрывок провода"; Воскобойников В.М. "Когда Александр Пушкин был маленьким"; Житков Б.С. 

"Морские истории" (1 - 2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. "Рассказы о Леле и Миньке" (1 - 2 

рассказа по выбору); Коваль Ю.И. "Русачок-травник", "Стожок", "Алый" (по выбору); Куприн А.И. 

"Слон"; Мартынова К., Василиади О. "Елка, кот и Новый год"; Носов Н.Н. "Заплатка", "Огурцы", 

"Мишкина каша" (по выбору); Митяев А.В. "Мешок овсянки"; Погодин Р.П. "Жаба", "Шутка" (по 

выбору); Пришвин М.М. "Лисичкин хлеб", "Изобретатель" (по выбору); Ракитина Е. "Приключения 

новогодних игрушек", "Сережик" (по выбору); Раскин А.Б. "Как папа был маленьким" (1 - 2 рассказа 

по выбору); Сладков Н.И. "Хитрющий зайчишка", "Синичка необыкновенная", "Почему ноябрь 

пегий" (по выбору); Соколов-Микитов И.С. "Листопадничек"; Толстой Л.Н. "Филипок", "Лев и 

собачка", "Прыжок", "Акула", "Пожарные собаки" (1 - 2 рассказа по выбору); Фадеева О. "Мне 

письмо!"; Чаплина В.В. "Кинули"; Шим Э.Ю. "Хлеб растет".  

Литературные сказки. Гайдар А.П. "Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его 

твердом слове"; Гаршин В.М. "Лягушка-путешественница"; Козлов С.Г. "Как Ежик с Медвежонком 

звезды протирали"; Маршак С.Я. "Двенадцать месяцев"; Паустовский К.Г. "Теплый хлеб", 

"Дремучий медведь" (по выбору); Ремизов А.М. "Гуси-лебеди", "Хлебный голос"; Скребицкий Г.А. 

"Всяк по-своему"; Соколов-Микитов И.С. "Соль Земли".  

Произведения поэтов и писателей разных стран. Поэзия. Брехт Б. "Зимний вечер через форточку" 

(пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. "Как сделать утро волшебным" (пер. с евр. Т. Спендиаровой); 

Лир Э. "Лимерики" (пер. с англ. Г. Кружкова); Станчев Л. "Осенняя гамма" (пер. с болг. И.П. 

Токмаковой); Стивенсон Р.Л. "Вычитанные страны" (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича).  

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. "Оле-Лукойе" (пер. 

с датск. А. Ганзен), "Соловей" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), "Стойкий 

оловянный солдатик" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), "Снежная 

Королева" (пер. с датск. А. Ганзен), "Русалочка" (пер. с датск. А. Ганзен) (1 - 2 сказки по выбору); 

Гофман Э.Т.А. "Щелкунчик и мышиный Король" (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. 

"Маугли" (пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), "Кошка, которая гуляла сама по себе" (пер. с англ. 

К.И. Чуковского/Н. Дарузес); 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); 
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Топпелиус С. "Три ржаных колоска" (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. "Краски" (пер. с франц. 

И. Кузнецовой); Янссон Т. "Шляпа волшебника" (пер. со шведск. языка В.А. Смирнова/Л. Брауде).  

  

Примерный перечень музыкальных произведений  

  

От 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; 183  

"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; 

"Гусигусенята", муз. А. Александрова, сл. Г. Бойко; "Рыбка", муз. М. Красева, сл. М. Клоковой.  

Песенное творчество. Произведения. "Колыбельная", рус. нар. песня; "Марш", муз. М. Красева;  

"Дили-дили! Бом! Бом!", укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, считалки и 

другие рус. нар. попевки. Музыкально-ритмические движения. Упражнения. "Шаг и бег", муз. Н. 

Надененко; "Плавные руки", муз. Р. Глиэра ("Вальс", фрагмент); "Кто лучше скачет", муз. Т. 

Ломовой; "Росинки", муз. С. Майкапара.  

Упражнения с предметами. "Упражнения с мячами", муз. Т. Ломовой; "Вальс", муз. Ф. 

Бургмюллера. Этюды. "Тихий танец" (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. Танцы и пляски. 

"Дружные пары", муз. И. Штрауса ("Полька"); "Приглашение", рус. нар. мелодия "Лен", обраб. М. 

Раухвергера; "Круговая пляска", рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова. Характерные танцы. 

"Матрешки", муз. Б. Мокроусова; "Пляска Петрушек", "Танец Снегурочки и снежинок", муз. Р. 

Глиэра. Хороводы. "Урожайная", муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; "Новогодняя хороводная", 

муз. С. Шайдар; "Пошла млада за водой", рус. нар. песня, обраб. В. Агафонникова.  

Музыкальные игры. Игры. "Не выпустим", муз. Т. Ломовой; "Будь ловким!", муз. Н. Ладухина; 

"Ищи игрушку", "Найди себе пару", латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко.  

Игры с пением. "Колпачок", "Ворон", рус. нар. песни; "Заинька", рус. нар. песня, обраб. Н. 

Римского-Корсакова; "Как на тоненький ледок", рус. нар. песня, обраб. А. Рубца.  

Музыкально-дидактические игры. Развитие звуковысотного слуха. "Музыкальное лото",  

"Ступеньки", "Где мои детки?", "Мама и детки". Развитие чувства ритма. "Определи по ритму", 

"Ритмические полоски", "Учись танцевать", "Ищи". Развитие тембрового слуха. "На чем играю?", 

"Музыкальные загадки", "Музыкальный домик". Развитие диатонического слуха. "Громко, тихо 

запоем", "Звенящие колокольчики". Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. "Будь 

внимательным", "Буратино", "Музыкальный магазин", "Времена года", "Наши песни".  

Инсценировки и музыкальные спектакли. "Где был, Иванушка?", рус. нар. мелодия, обраб. М. 

Иорданского; "Моя любимая кукла", автор Т. Коренева; "Полянка" (музыкальная игра-сказка), 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.  
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 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. 184 Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "В школу", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

"Котякоток", "Колыбельная", "Горошина", муз. В. Карасевой; "Качели", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова. Песни. "Листопад", муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; "Здравствуй, Родина моя!", муз.  

Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; "Зимняя песенка", муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; "Елка", муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. 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", "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 
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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 185 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  

  

Примерный перечень произведений изобразительного искусства От 

5 до 6 лет.  

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев "Перед дождем"; И.Е. Репин "Осенний букет"; 

А.А. Пластов "Первый снег"; И.Э. Грабарь "Февральская лазурь"; Б.М. Кустодиев "Масленица"; Ф.В. 

Сычков "Катание с горы зимой"; И.И. Левитан "Березовая роща", "Зимой в лесу"; Т.Н. Яблонская 

"Весна"; В.Т. Тимофеев "Девочка с ягодами"; И.И. Машков "Натюрморт. Фрукты на блюде"; Ф.П. 

Толстой "Букет цветов, бабочка и птичка"; И.Е. Репин "Стрекоза"; В.М. Васнецов "Ковер-самолет".  

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Сестрица Аленушка и братец Иванушка", 

"Царевналягушка", "Василиса Прекрасная".  

От 6 до 7 лет.  

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан "Золотая осень", "Осенний день. Сокольники", 

"Стога", "Март", "Весна. Большая вода"; В.М. Васнецов "Аленушка", "Богатыри", "Иван-царевич на 

Сером волке", "Гусляры"; Ф.А. Васильев "Перед дождем"; В.Д. Поленов "Золотая осень"; И.Ф.  

Хруцкий "Цветы и плоды"; И.И. Шишкин, К.А. Савицкий "Утро в сосновом лесу", И.И. Шишкин 

"Рожь"; А.И. Куинджи "Березовая роща"; А.А. Пластов "Летом", "Сенокос"; И.С. Остроухов "Золотая 

осень", З.Е. Серебрякова "За завтраком"; В.А. Серов "Девочка с персиками"; А.С. Степанов "Катание 

на Масленицу"; И.Э. Грабарь "Зимнее утро"; Ю. Кугач "Накануне праздника"; А.К.  

Саврасов "Грачи прилетели", "Ранняя весна"; К.Ф. Юон "Мартовское солнце"; К.С. Петров-Водкин 

"Утренний натюрморт"; К.Е. Маковский "Дети, бегущие от грозы", "Портрет детей художника"; И.И. 

Ершов "Ксения читает сказки куклам"; М.А. Врубель "Царевна-Лебедь".  

 Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Марья Моревна", "Сказка о царе Салтане", "Сказке о 

рыбаке и рыбке"; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой "Приключения Буратино, или Золотой 

ключик"; Е.М. Рачев "Терем-теремок".  

  

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 
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взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоционального опыта 

ребенка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к окружающему миру.  

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, N 1, ст. 48; 2021, N 27, ст. 5092). Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются 

только для семейного просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время 

просмотра ребенком цифрового и медиаконтента должно регулироваться родителями (законными 

представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые анимационные 

произведения требуют особого внимания к эмоциональному состоянию ребенка и не рекомендуются 

к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребенка. Ряд фильмов содержат серию 

образцов социально неодобряемых сценариев поведения на протяжении длительного экранного 

времени, что требует предварительного и последующего обсуждения с детьми. Выбор цифрового 

контента, медиапродукции, 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.  

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет).  

• Анимационный сериал "Тима и Тома", студия "Рики", реж. А. Борисова, А. Жидков, О. 

Мусин, А. Бахурин и другие, 2015.  

• Фильм "Паровозик из Ромашкова", студия Союзмультфильм, реж. В. Дегтярев, 1967.  

• Фильм "Как львенок и черепаха пели песню", студия Союзмультфильм, режиссер И. 

Ковалевская, 1974.  

• Фильм "Мама для мамонтенка", студия "Союзмультфильм", режиссер О. Чуркин, 1981.  

• Фильм "Катерок", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 1970. Фильм "Мешок 

яблок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Бордзиловский, 1974.  

• Фильм "Крошка енот", ТО "Экран", режиссер О. Чуркин, 1974.  

• Фильм "Гадкий утенок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев.  

• Фильм "Котенок по имени Гав", студия Союзмультфильм, режиссер Л. Атаманов.  

• Фильм "Маугли", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Давыдов, 1971.  

• Фильм "Кот Леопольд", студия "Экран", режиссер А. Резников, 1975 - 1987.  

• Фильм "Рикки-Тикки-Тави", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Снежко-Блоцкой, 1965.  

• Фильм "Дюймовочка", студия "Союзмульфильм", режиссер Л. Амальрик, 1964.  

• Фильм "Пластилиновая ворона", ТО "Экран", режиссер А. Татарский, 1981.  

• Фильм "Каникулы Бонифация", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 1965.  

• Фильм "Последний лепесток", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1977.  

• Фильм "Умка" и "Умка ищет друга", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Попов, В. 

Пекарь, 1969, 1970.  

• Фильм "Умка на елке", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Воробьев, 2019.  

• Фильм "Сладкая сказка", студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 1970.  Цикл 

фильмов "Чебурашка и крокодил Гена", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 

1969 - 1983.  

• Цикл фильмов "38 попугаев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. 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.  
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• 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. 

СнежкоБлоцкая, 1949.  

• Цикл фильмов "Приключение Незнайки и его друзей", студия "ТО Экран", режиссер 

коллектив авторов, 1971 - 1973.  

Для детей старшего дошкольного возраста (6 - 7 лет).  

• Фильм "Малыш и Карлсон", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1969. Фильм 

"Лягушка-путешественница", студия "Союзмультфильм", режиссеры В. Котеночкин, А. 

Трусов, 1965.  

• Фильм "Варежка", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1967.  

• Фильм "Честное слово", студия "Экран", режиссер М. Новогрудская, 1978.  

• Фильм "Вовка в тридевятом царстве", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 

1965.  

• Фильм "Заколдованный мальчик", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Снежко-Блоцкая, 

В. Полковников, 1955.  

• Фильм "Золотая антилопа", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1954.  

• Фильм "Бременские музыканты", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 1969.  

• Фильм "Двенадцать месяцев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, М. 

Ботов, 1956.  

• Фильм "Ежик в тумане", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1975.   Фильм 

"Девочка и дельфин", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Зельма, 1979.  

• Фильм "Верните Рекса", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Пекарь, В. Попов. 1975.  

• Фильм "Сказка сказок", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1979.  

• Фильм Сериал "Простоквашино" и "Возвращение в Простоквашино" (2 сезона), студия 

"Союзмультфильм", режиссеры: коллектив авторов, 2018.  

• Сериал "Смешарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 2004.  

• Сериал "Малышарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 2015.  

• Сериал "Домовенок Кузя", студия ТО "Экран", режиссер А. Зябликова, 2000 - 2002.  

• Сериал "Ну, погоди!", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Котеночкин, 1969.  

• Сериал "Фиксики" (4 сезона), компания "Аэроплан", режиссер В. Бедошвили, 2010.  

• Сериал "Оранжевая корова" (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова.  

• Сериал "Монсики" (2 сезона), студия "Рики", режиссер А. Бахурин.  

• Сериал "Смешарики. ПИН-КОД", студия "Рики", режиссеры: Р. Соколов, А. Горбунов, Д. 

Сулейманов и другие.  

• Сериал "Зебра в клеточку" (1 сезон), студия "Союзмультфильм", режиссер А. Алексеев, А. 

Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020.  

  

  

  

3.6. Кадровые условия реализации Программы  

  

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую:   
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• квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.10.2010 г., регистрационный № 18638) с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 31.05.2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 01.07.2011 г., 

регистрационный № 21240),   

• в профессиональных стандартах «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 18.10.2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.12.2013 г., 

регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 05.08.2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции 

РФ 23.08.2016 г., регистрационный № 43326),   

• «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ18.08.2015 г., регистрационный № 38575);   

• «Специалист в области воспитания», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 10.01.2017 г. № 10н (зарегистрирован Министерством юстиции 

РФ26 января 2017 г., регистрационный № 45406);   

• «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 12.04.2017 г. № 351н (зарегистрирован Министерством юстиции 

РФ 04.05.2017 г., регистрационный № 46612).  

Педагоги МОУ Детского сада № 47 осваивают новые методики, технологии, составляют 

индивидуальные образовательные маршруты на каждого воспитанника, обобщают и распространяют 

свой опыт на мероприятиях разного уровня:   

- 1 раз в 2 месяца участие в районном методическом объединении воспитателей и учителей - 

логопедов по познавательному направлению развития;    

- организация и проведение в течение года проведение курсов повышения квалификации для 

слушателей по программам: «Специфика работы воспитателя с дошкольниками, имеющими 

нарушения речи».  

Администрация создает условия для профессиональной поддержки педагогических кадров. 

Для новых педагогов предусмотрено основательное знакомство с адаптированной образовательной 

программой, которое охватывает вопросы взаимодействия с детьми и родителями, методы 

воспитания, соответствующие занятия. Регулярно проводиться обучение на рабочем месте 

(сотрудники участвуют в семинарах; для обучения приглашаются специалисты и используется 

дистанционное обучение). Ежемесячно проводятся планерные совещания для педагогов, на которых 

обсуждаются текущие вопросы и формируете план работы образовательной деятельности на 

ближайший месяц. Раз в 3 года каждый педагог ДОУ проходит курсы повышения квалификации не 

менее 72 часов.  

  

3.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

3.7.1. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий  
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Культурно - досуговая деятельность – это эффективный инструмент развития и воспитания 

детей. Основной ее задачей является создание условий для снятия психического напряжения у детей, 

привитие им нравственно-эстетических ценностей, любви к традициям и стремление к культурному 

отдыху. В ДОУ используют различные формы и виды, такие как развлечение, досуг, праздничные 

мероприятия. Главное, чтобы оно проводилось для детей, стало захватывающим, запоминающимся 

событием в жизни каждого ребенка.  

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия. Это 

общегосударственные, общероссийские праздники, создающие единое культурное пространство 

России. ДОУ может дополнять перечень региональными и собственными мероприятиями.   

Любой праздник - это эмоционально значимое событие, которое ассоциируется с радостью и 

весельем. Праздник должен быть противопоставлен обыденной жизни, быть коллективным 

действием, объединяющим сообщество детей, родителей и педагогов. Для этого очень важно перейти 

на новый формат праздников в детском саду, а отчетное мероприятие оставить в качестве одной из 

форм проведения мероприятий.  

 Условия успешной организации праздника:   

      Правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных задач, 

возраста детей и пр. Существует большое разнообразие форматов праздников или 

мероприятий, связанных со знаменательными событиями:   

-концерт (для взрослых и детей),   

-квест-игра,   

-проект,   

-образовательное событие,   

-мастерилки,   

-соревнования,   

-выставка,   

- спектакль,   

-фестиваль,   

-ярмарка,   

-чаепитие (День рождение),   

-интеллектуальный, спортивный марафон, турнир, викторина,  

-игры с пением, обыгрывание песен, караоке,   

-просмотр м/ф и т.д.   

• Вторым обязательным элементом является непосредственное участие родителей: дети сидят 

не отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят 

подготовить детско-родительские выступления, родители участвуют в детских заданиях на 

импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и т.д.   

• Третье условие самое важное и значимое для детей. Они должны сами создавать и 

конструировать праздник. Основная инициатива должна исходить от детей, а воспитатель 

помогает им планировать и придумывать содержание, костюмы, кто будет выступать, как 

сделать костюмы и декорации, кого пригласить, делать ли пригласительные билеты. 

Взрослый не должен брать на себя руководящую роль - надо дать возможность детям 

проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное.   
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При этом праздники, как Новый год и День Победы, должны быть, организованы в основном 

взрослыми. Первый, потому что Новый год - это волшебство, это радость, это подарки, это Дед 

Мороз и Снегурочка. А второй - потому что дети пока не могут до конца понять и прочувствовать 

этот праздник.  

Во время утреннего приема,  проводится групповой сбор. Современный образовательный  

процесс предполагает выполнение детьми разнообразных тематических проектов, совместное 

планирование дня взрослыми и детьми, а также он  должен быть развернут на организации 

совместной деятельности взрослых и детей, основанной на равноправном и равнозначном участии 

обеих сторон в выборе содержания и в планировании действий. Такая совместная деятельность 

начинается с проведения группового сбора – места и времени общения, игр, планирования 

тематических проектов и текущих событий.  

Задачи группового сбора (детского совета):  

• Создать эмоциональный настрой на весь день – «задать тон».   

• Создать условия для межличностного и познавательно-делового общения детей и взрослых.   

• Формировать умения  выбирать из личного опыта наиболее значимые, интересные события, 

рассказывать о них кратко, но последовательно и логично.   

• Формировать умения  формулировать суждения, аргументировать высказывания, отстаивать 

свою точку зрения.   

• Развивать умение договариваться о совместной деятельности, распределять роли и 

обязанности и др.   

Структура группового сбора:   

- Приветствие (инвариант: пожелания, комплименты, подарки).   

- Игра (инвариант: тренинг, пение, слушание).   

- Обмен новостями.   

- Планирование дня (инвариант: выбор темы проекта, презентация центров, формулирование идей, 

выбор деятельности).   

- Подведение итогов (работы в центре, проекта, дня).   

Длительность проведения  - в целом групповой сбор  может длиться, в зависимости от возрастной 

группы и ситуации, от 5 до 20 минут. Жесткой рамки нет. Все будет зависеть от того, насколько всем 

хорошо вместе, насколько детский совет идет живо и весело, насколько обсуждаемая тема интересна 

и важна и что составляет главную задачу: выбор темы планирование или текущее самоопределение 

детей в делах и действиях дня.  

При проведении групповой сбора следует обратить внимание на следующие моменты:  

- Приветствия (комплименты, подарки и пр.)   

Если дети без напоминания утром приветствуют взрослых и друг друга, если у воспитателя 

нет специально поставленной цели значительно разнообразить формы приветствий то эту часть 

можно пропустить, ограничиваясь улыбкой и короткой приветливой фразой «Я рада вас видеть», «Я 

рада, что мы снова все вместе».  Особое внимание может быть уделено тому ребенку (детям), 

который, например, вернулся после болезни или отпуска («Как здорово, что Артем снова с нами. Мы 

очень ждали тебя»).   

- Обмен новостями или философствование с детьми Обмен новостями во время детского совета – 

место легитимного высказывания всего, что просится на язык.   

Новости: не регламентируются (только по одной короткой новости), не селекционируются (только 

хорошие новости), не вытягиваются насильно («Сережа, мы еще не слышали твоих новостей»), не 
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запрещаются («Нет-нет, об этом мы не говорим, это стыдно, маленькие дети не должны об этом 

думать и говорить»). Новости принимаются как факт.  

- Как помочь ребенку заговорить   

Как правило, проблема не в том, как «разговорить», а в том, как удержать разговоры в приемлемых 

рамках. В этом может помочь: внимание к повседневным разговорам (наблюдения), использование 

волшебного сундучка (от каждого молчуна по 1 вещице), договаривание за ребенка, формулирование 

идеи от лица ребенка.   

Групповой сбор  – это место и время делового и духовного общения взрослых с детьми, 

задающего смысл и стиль всей жизни группы – маленького уникального сообщества со своей 

историей, культурой, интересами, потребностями и возможностями.  

Традиционные события детского сада  

Наименование мероприятия  Форма, описание  Сроки проведения  

День знаний  

  

Урок безопасности  

Развлечение, праздник.   

Экскурсия в школу.   

Тематическое занятие.   

Сентябрь  

Золотая осень  Событийный праздник. Ярморочные 

гуляния. Выставка поделок, детских 

творческих работ.  

Октябрь  

День матери  Концерт. Конкурс чтецов.  Выставка  Ноябрь  

 детских рисунков   

Новый год стучится в дверь   

  

Праздник. Выставка новогодних 

игрушек, открыток, конкурс фотозон  

Декабрь  

В гостях у сказки  Квест-игры. 

Музыкальнолитературная 

композиция.  

Январь  

Зимняя Спартакиада 

дошкольников.  

Музыкально - спортивный 

праздник «Будем в армии 

служить и Россией 

дорожить!»  

Соревнования.  

Игровой досуг.  

Тематическое занятие «Диалоги о 

защитниках».  

Февраль  

2 февраля –  

Сталинградская победа  

Праздник. Оформление 

фотозон. Тематические занятия.  

Февраль  

Международный женский 

день  

Концерт для мам и бабушек. Чаепитие. 

Выставка детских работ.   

  

Март  

Масленица  Театрализованное представление. 

Спектакль.  

Февраль - март  

Весна – красна  Развлечение, выставка детского 

творчества  

Апрель  

День космонавтики  Итоговое мероприятие в рамках 

проекта. Образовательное событие.  

Оформление групповых помещений, 

выставка детских рисунков.  

Апрель  
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День Победы  Занятие «О Родине. О мужестве. О 

славе». Праздник. Музыкально –  

литературная композиция. Акции и 

флешмобы.  

Май  

Выпускной бал   Концерт. Спектакль.  Май  

День защиты детей  Тематическое развлечение. Игровой 

досуг.  
Июнь  

День России  

«В моем окне – моя Россия»  

Тематический праздник.  

Познавательный досуг. Акции и 

флешмобы. Выставка детского  

творчества  

Июнь  

День Российского флага  Тематический праздник. Акции и 

флешмобы.  

Август  

 

           3.7.2. Режим пребывания и распорядок дня, календарный учебный график  

  

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и активность 

ребѐнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение.   

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий 

реализации программы ДОУ, потребностей участников образовательных отношений.   

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом воздухе 

(прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному выбору 

(самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого 

компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, 

приобретая новые характерные черты и особенности.   

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно 

вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает организму 

ребёнка 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.   

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего 

вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и правильному 

отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это необходимо постепенно, 

последовательно и ежедневно.   

Режим дня ДОУ гибкий, однако, неизменными должны оставаться время приема пищи, 

интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время 

отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки.   

При организации режима ДОУ предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных 

игр, достаточную двигательную активность ребёнка в течение дня, обеспечивать сочетание 

умственной и физической нагрузки. Время образовательной деятельности организуется таким 

образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, 
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связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие 

виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью.   

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста, условия организации образовательного процесса должны соответствовать требованиям, 

предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СанПиН 2.4.3648-20. Режим дня в ДОУ строится с учётом 

сезонных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная длительность пребывания 

детей на свежем воздухе, образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии 

условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении 

режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребёнка  

(длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее).   

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОУ и регулируется СанПиН  

2.3/2.4.3590-20.   

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОУ может корректировать режим дня в зависимости от типа 

организации, и вида реализуемых образовательных программ, сезона года. Ниже приведены 

требования к организации образовательного процесса, режиму питания, которыми следует 

руководствоваться при изменении режима дня.  

  

  

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня  

  

Показатель  Возраст  Норматив  

Требования к организации образовательного процесса  

Начало занятий не ранее  все возрасты  08.00  

Окончание занятий, не позднее  все возрасты  17.00  

Продолжительность занятия для детей 

дошкольного возраста, не более   

  

от 1,5 до 3 лет  

от 3 до 4 лет от 

4 до 5 лет от 5 

до 6 лет от 6 

до 7 лет  

10 минут   

15 минут  

20 минут  

25 минут  

30 минут  

Продолжительность дневной 
суммарной образовательной нагрузки 

для детей дошкольного возраста, не  

более   

  

от 1,5 до 3 лет  

от 3 до 4 лет  

от 4 до 5 лет  

от 5 до 6 лет   

  

  

  

от 6 до 7 лет   

20 минут   

30 минут   

40 минут   

50 минут или 75 минут 

при организации 1 

занятия после дневного 

сна   

90 минут   

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее  

все возрасты  10 минут  

Перерыв  во  время  занятий  для  

гимнастики, не менее   

все возрасты  2-х минут  

Показатели организации режима дня  

Продолжительность дневного сна, не 

менее  

1 - 3 года   

4 - 7 лет   

3 часа   

2,5 часа   
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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  

Утренняя  зарядка,  

продолжительность, не менее  

до 7 лет  10 минут  

 

 В распорядке  дня МОУ Детского сада № 47 учтены требования к длительности режимных 

процессов (сна, образовательной деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и 

длительности обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника, ужина).   

Режим работы ДОУ: с 07.00 до 19.00, полный день 12- часового пребывания с понедельника по 

пятницу, кроме субботы, воскресенья, праздничных дней, установленные законодательством 

Российской Федерации.  

 

Режим дня и организация ежедневной деятельности детей группы  компенсирующей 

направленности (5-8лет) на учебный год  

  Старшая группа  Подготовительная к школе группа  

Время  Мин.  Время  Мин.  

Прием, осмотр, 

самостоятельная  и совместная 

деятельность детей,  в том  

числе двигательная 

деятельность  

7.00-8.30  90  

60/30  

7.00-830  

  

90  

60/30  

Утренняя гимнастика  8.30-8.40  10  8.30-8.40  10  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.40-8.55  15  8.40-8.55  15  

Подготовка к занятиям, 

трудовые поручения  

8.55-9.00  5  8.55-9.00  5  

Занятия  9.00-9.25  

10.10-10.35  

50  9.00-9.30  

9.40-10.10  

10.45-11.15  

90  

Перерывы между  занятиями, 

двигательная пауза  

9.25-9.35  10  9.30-9.40  

10.10-10.20  

10  

10  

Игры, Самостоятельная 

деятельность детей  

9.25-10.10  45  10.10-  

10.40  

30  

Подготовка ко 2-му  завтраку, 

2- 

10.35-10.40  5  10.40-10.45  5  

ой  завтрак      
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Подготовка к прогулке, 

Прогулка:  

  

труд  

  

наблюдение- 

экспериментирование 

инд. работу  

двигательная игра  

  

самостоятельная 

деятельность  

10.40-12.15  1ч. 35м  

  

     

5  

5  

  

5  

   

  

25  

  

55  

11.15-12.15  60  

  

5  

  

5  

  

5  

  

  

25  

  

  

20  

Подготовка к обеду, 

Обед  

12.15- 12.30  15  12.15-12.30  15  

Подготовка ко сну, 

Дневной сон  

12.30-15.00  2ч. 30м  12.30-15.00  2ч.30м  

Подъем, водные процедуры,  

гимнастика после сна  

15.00-15.05  5  15.00-15.05  5  

Занятия   15.05-15.30  

(3 дня в 

неделю)  

25      

Игры, самостоятельная 

деятельность, труд, объединения  

по кружкам  

15.05-15.30  

( 2 дня в 

неделю)  

25   15.05-15.30  25  

 Подготовка к полднику, 

Уплотненный Полдник   

15.30- 

15.45  

15  15.30-  

15.45  

15  

Игры, самостоятельная 

деятельность, труд  15.45-16.45  60  15.45-16.45  60  

Подготовка к прогулке, 

Прогулка:  

  

  

инд. работу  

  

двигательная деятельность  

  

самостоятельная игровая 

деятельность  

16.45-19.00  2ч.15м  

  

  

5  

  

70  

      

  

  

60  

16.45-19.00  2ч.15м  

  

  

5  

  

  

70  

  

  

60  

      

Образовательная 

Деятельность  

  70    90  

Продолжительность сна детей    2ч.30м    2ч.30м  

Продолжительность прогулки    3ч.50м    3ч.15м  
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Режим дня и организация ежедневной деятельности детей группы компенсирующей 

направленности (5-8лет) на летний оздоровительный период  

  Старшая группа  Подготовительная к школе 

группа  

Время  Мин  время  Мин  

Прием, осмотр, 

самостоятельная  и 

совместная деятельность 

детей,  в том  числе 

двигательная 

деятельность  

7.00-8.30  90  

60/30  

7.00-830  90  

60/30  

Утренняя гимнастика  8.30-8.40  10  8.30-8.40  10  

Подготовка к завтраку, 

завтрак  

8.40-9.00  20  8.40-9.00  20  

Прогулка, (Совместная 
деятельность взрослого с 

детьми, игры,  

самостоятельная 

деятельность детей  

9.00-10.35  1ч.35м        9.00- 10.40   1ч.40м  

Подготовка ко 2-му  

завтраку, 2ой  

завтрак  

10.35-10.40  5  10.40-10.45  5  

Прогулка,  

Возвращение с прогулки:  

  

труд  

  

наблюдение- 

экспериментирование 

инд. работу  

двигательная игра  

  

самостоятельная 

деятельность  

10.40-12.15  1ч. 35м  

  

     

5  

5  

  

5  

   

  

25  

  

55  

11.15-12.15  60  

  

5  

  

5  

  

5  

   

  

25  

  

  

20  

Подготовка к обеду, 

Обед  

12.15- 12.30  15  12.15-12.30  15  

Подготовка ко сну, 

Дневной сон  

12.30-15.00  2ч. 30м.  12.30-15.00   2ч.30м.  

Подъем, водные процедуры,  

гимнастика после сна  

15.00-15.05  5  15.00-15.05  5  

Игры, самостоятельная 

деятельность, труд,  

15.05-15.30  

  

25   15.05-15.30  25  
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 Подготовка к полднику, 

Уплотненный Полдник   

15.30- 

15.45  

15  15.30-15.45  15  

Игры, самостоятельная 

деятельность, труд  15.45-16.45  60  15.45-16.45  60  

Подготовка к прогулке, 

Прогулка:  

  

  

инд. работу  

  

двигательная деятельность  

  

16.45-19.00  2ч.15м.  

  

  

5  

  

70  

      

  

  

16.45-19.00  2ч.15м.  

  

  

5  

  

70  

  

  

  

самостоятельная игровая 

деятельность  

 60   60       

Образовательная 

Деятельность  

  50/75    90  

Продолжительность сна 

детей  

  2ч.30м    2ч.30м  

Продолжительность 

прогулки  

  5ч.30м    5ч.30м  

  

Годовой календарный учебный график  

  

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующем общие требования к организации образовательного процесса в учебном году в 

муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детском саду № 47 Центрального 

района Волгограда». Календарный график разработан в соответствии с:   

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», с действующими 

поправками;   

• Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020г. №28;  

• Санитарными правилами и нормами САНПИН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания»;  

• Приказом Министерства просвещения РФ от 25.11.2022 г. № 1028 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы дошкольного образования»;  

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№1155);   

• Уставом МОУ Детского сада № 47.  

 Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психологические особенности воспитанников и отвечает требования охраны их жизни и здоровья.  

Режим функционирования МОУ Детского сада № 47:   
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• МОУ  Детский сад № 47  функционирует с 7.00 до 19.00  ( группа компенсирующей 

направленности) 

• Продолжительность учебного года:   

 начало учебного года - с 01 сентября;   

 окончание учебного года 31 мая;  

  мониторинг 01.09.-31.09.;   03.05-31.05.   

• Продолжительность рабочей недели - 5 дней: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница; 

выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни;   

•  Продолжительность учебного года 36 недель:  

• каникулярный период - с 01 января по 07 января (возможны изменения в соответствии с 

производственным календарем);  

 день здоровья - 07 апреля;   

 летний оздоровительный период - с 01 июня по 31 августа.  

• Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным календарем:  

 4 ноября - День народного единства;   

 01.01.- 08.01. - новогодние каникулы;  

 23 февраля - День защитника Отечества;   

 8 марта - Международный женский день;   

 1-2 мая - Праздник весны и труда;   

 9 мая - День Победы;  

 12 июня – День России.  

С 1 июня по 31 августа в дошкольном образовательном учреждении проходит летний 

оздоровительный период. В дни каникул в летний период в основном проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и т.д., а также увеличивается 

продолжительность прогулок.  

IV. Дополнительный раздел  

  

4.Краткая презентация Программы.  

Программа МОУ Детского сада № 47 ориентирована на детей 5-8 лет с тяжелыми 

нарушениями речи (общее недоразвитие речи). Программа реализуется посредством развивающей 

коррекционно-образовательной деятельности: логопедические коррекционные занятия, 

занимательная образовательная деятельность под руководством воспитателя.   

Реализацию образовательной программы в полном объеме обеспечивает служба 

сопровождения. В нее входят:   

- логопедическая служба,   

- музыкальная служба,   

- оздоровительно-физкультурная служба,   

- воспитательно-образовательная служба.   

При реализации образовательной программы используются:   

• Федеральная образовательная программа дошкольного образования. Приказ Мин.проф.РФ от 

25.11.2022г. № 1028,  

• Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ОВЗ. Приказ Мин.проф.РФ от 24.11.2022г. № 1022.  

Наряду с этим используются парциальные программы и педагогические технологии.  



 

111  

  

Возрастная категория детей и особенности реализации программы: адаптированная 

образовательная программа рассчитана на детей в возрасте от 5 до 8 лет с тяжелыми нарушениями 

речи, особенности реализации АОП предусматривают гибкий коррекционно- образовательный 

процесс, направленный на учет индивидуальных возможностей детей с ТНР, на полноценное 

проживание ребенка с ТНР дошкольного детства и психолого- педагогической готовности к 

школьному обучению в период завершения этапа дошкольного детства.   

Ссылки на федеральные программы:   

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia 

 adaptirovannaiaobrazovatelnaia-programma-doshkolnogo    Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 ∙ Официальное опубликование правовых актов 

(pravo.gov.ru)   

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей   

Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей - создание необходимых 

условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада.   

Вовлечение родителей в единое пространство детского развития в ДОУ решается в четырех 

направлениях:   

• работа с коллективом ДОО по организации взаимодействия с семьей, ознакомление педагогов 

с системой новых форм работы с родителями (законными представителями);   

• повышение педагогической культуры родителей (законных представителей);   

• вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность ДОО, совместная работа по 

обмену опытом;   

•  участие в управлении образовательной организации.   

Педагогический коллектив предлагает родителям воспитанников разнообразные формы 

взаимодействия: круглые столы; открытые просмотры занятий и других видов детской деятельности;  

дни открытых дверей; семинары-практикумы; тренинги; собрания; видео-фильмы и презентации о 

жизни группы, детского сада, различных видов деятельности, режимных моментов; выставки 

детских работ; фотовыставки; информационные проспекты; информационные стенды; мини-газеты; 

папки-передвижки.  
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