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ВВЕДЕНИЕ 
Список сокращений 
ДО – дошкольное образование. 
ДОО – организации (всех форм собственности), осуществляющие образовательную 

деятельность, – образовательные организации, а также организации, осуществляющие 
обучение или индивидуальные предприниматели, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования и осуществляющие присмотр и уход за детьми 

КРР – коррекционно-развивающая работа. 
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. 
ООП – особые образовательные потребности. 
Парциальная программа – конкретная парциальная программа, реализуемая в данной 

образовательной организации. 
Педагог – педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 
образовательной деятельности . 

ПМПК – Психолого-медико-педагогическая комиссия.  
ППк – Психолого-педагогический консилиум. 
Программа – образовательная программа дошкольного образования, разработанная в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и реализующей 
образовательные программы дошкольного образования. 

Программа воспитания – Федеральная рабочая программа воспитания. 
Родители – родители (законные представители) детей младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов. 
РППС – развивающая предметно-пространственная среда. 
СанПиН – санитарные правила и нормы. 
УМК – учебно-методический комплект. 
ФГОС ДО – Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования.  
Федеральная программа – Федеральная образовательная программа дошкольного 

образования. 
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Нормативно-правовая база реализации Программы 
       
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МОУ  Центр  

развития ребенка №14  Красноармейского района Волгограда разработана в соответствии 
с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 
утв. Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 08.11.2022) (далее – 
ФГОС ДО) и Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденной 
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 
(далее – ФАОП ДО). 

Образовательная программа разработана с учетом: 
1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 29 декабря 2022 г.). 
2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 января 2021 г. № 2, действующих до 1 марта 2027 г. 

3. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28 сентября 2020 г. № 28.; 

4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения», утвержденных Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 
года № 32. 

5. Приказа Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования» (ред. от 01.12.2022 г.). 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
1.1. Пояснительная записка  
 
1.1.1. Цели и задачи Программы  
Целью реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования является обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 
общими и особыми потребностями ребёнка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

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

Цель  Программы достигается через решение следующих задач: 
-реализация содержания адаптированной основной образовательной программы; 
-коррекция недостатков психофизического развития детей с ОВЗ;  
-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ОВЗ, в том числе их 

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

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 
-создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 
миром; 

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

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

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

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

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

  
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы   
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
Общие принципы и подходы к формированию программ: 
-поддержка разнообразия детства; 
-сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 
-позитивная социализация ребенка; 
-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 
-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
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участником (субъектом) образовательных отношений; 
-сотрудничество Организации с семьей; 
-возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 
детей.  

Специфические принципы и подходы к формированию адаптированных программ 
для детей с тяжелыми нарушениями речи:  

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 
использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 
образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация 
устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями 
и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 
детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 
необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое построение 
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические 
особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 
содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 
ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 
явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 
детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком 
по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 
отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 
развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-
эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в 
каждой области тесно связано с другими областями.  

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 
с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 
ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную основную 
образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их 
достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 
воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 
представителей). 

Умение специалистов придерживаться в образовательной деятельности 
вышеперечисленных принципов, подходов и положений обеспечивают возможность 
эффективной реализации содержания Программы на практике, достижения целевых ориентиров 
и успешной социализации детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 
1.1.3.  Характеристики особенностей развития детей с ТНР. 
Общее недоразвитие речи (ТНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые 
расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 
системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон.  

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников определяется 
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четырьмя уровнями речевого развития и может варьироваться от полного отсутствия речи до 
развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-
фонематического недоразвития (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.) 

 
Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 
(по Р.Е. Левиной) 
Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 
общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. Звуковые 
комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто сопровождаются 
жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами 
(петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей 
— ки). В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 
недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных 
значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 
ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает 
лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые 
предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную 
крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. Исходя из внешнего 
сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют разными словами, 
например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п.  

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или 
наоборот (кровать — спать). Небольшой словарный запас отражает непосредственно 
воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети 
с ТНР не используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения 
грамматических значений. 

У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых 
звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического 
оформления с помощью флексий (акой — открой). Пассивный словарь детей с первым уровнем 
речевого развития шире активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено.  На 
первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы 
детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических изменений 
слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время глагола, 
мужской и женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на 
просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, 
имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня).  

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. 
Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — 
папа уехал. Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 
сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 
звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового 
оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков 
лишено постоянной артикуляции. Способность воспроизводить слоговые элементы слова у 
детей с ТНР ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные 
образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до 
одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и 
четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто 
употребляемые в речи).  

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки 
в слове.    
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Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 
(по Р.Е. Левиной) 
Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но 

и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и 
наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять 
личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова 
иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет хлеб — 
хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с 
добавлением частицы не (помидор — яблоко не). В речи детей встречаются отдельные формы 
словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы 
— по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными.  

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 
инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 
времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 
Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер.                 
Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение 
имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко 
заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду).  

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 
глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского 
рода (например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи 
детей не употребляется.  

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 
глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 
Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на 
будке, я был елка).  

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти 
нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными 
(например, при составлении предложения по картинке: настала лето…лета…лето). Способами 
словообразования дети не владеют. У детей начинает формироваться фразовая речь. Они 
начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о 
себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание 
многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают 
различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны 
дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и 
глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными 
окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 
смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание 
форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо 
знакомых ситуациях.  

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 
неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается 
более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и 
неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской 
речи достигает 16–20.  

Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], 
[Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и 
наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением 
звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения.      Несформированность 
звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений.  

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов 
является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без 
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стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых 
слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). Дети испытывают ярко выраженные 
затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих обратный 
и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 
последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении 
двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение 
звуков: банка — бака.  

Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных 
слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда 
— вида. В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают 
перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных 
словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова 
произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед 
— сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко 
слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют 
всякое сходство с исходным словом (В клетке лев. — Клеки вефь). 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря 
детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений 
слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть).  

 
Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 
(по Р.Е. Левиной) 
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 
глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 
предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети 
допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 
заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать 
— плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать 
предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям.      Словарный запас детей 
ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются 
недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении 
предложений дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы 
часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить).  Замены слов 
происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. Прилагательные 
преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно 
воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства 
предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только для 
выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка).  

Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые 
предлоги (особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). 
Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются 
значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику 
действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь 
и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при 
выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 
неполное понимание значений даже простых предлогов. У детей третьего уровня недостаточно 
сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в 
употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении.  

Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок 
допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в 
предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит 
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ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 
существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен 
существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); 
неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий 
согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 
местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по стволу); 
неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в 
беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное 
согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже 
— неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 
Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 
однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). 
Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем 
образование слов является неправильным (садовник — садник). Изменение слов затруднено 
звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается родственное слово голодный 
(смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 
затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении 
предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во 
фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная 
связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-
следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.).  У большинства 
детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры 
слова, что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 
фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети пользуются полной 
слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — 
кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении 
незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов.  

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 
незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 
звучанию, недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании 
речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 
прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 
выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные 
отношения.  

  
Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития 
(по Т.Б. Филичевой) 
Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений 

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков.  
Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах 
искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический 
образ слова. У них отмечаются персеверации (бибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки 
звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — 
ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов 
(трехтажный — трехэтажный).  

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 
сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 
внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности 
речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности 
дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем незавершенного 
процесса фонемообразования. Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные 
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нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем 
отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, 
вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на 
вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес).  

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные 
названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки проявляются 
в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор, вместо мальчик подметает), 
в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик — 
быстрый). В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 
сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 
отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 
подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 
маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную 
характеристику (плохой — хороший).Дети испытывают трудности при выражении 
антонимических отношений абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; 
жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые 
возрастают по мере абстрактности их значения (молодость — немолодость; парадная дверь — 
задок, задник, не передничек). Недостаточный уровень сформированности лексических средств 
языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным 
значением (румяный как яблоко трактуется ребенком, как много съел яблок).  

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 
значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо 
летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку 
(скрепучка вместо скрипачка). Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с 
помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом 
вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище). Стойкими 
остаются ошибки при употреблении уменьшительно – ласкательных суффиксов (гнездко — 
гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). На фоне использования многих 
сложных слов, часто встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, 
вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка 
вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод).Сложности возникают при дифференциации 
глаголов, включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 
В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 
существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети увидели 
медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с существительным 
мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), 
единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком 
стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две 
кошки и побежала за двумями кошками). Особую сложность для детей четвертого уровня 
речевого развития представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается 
в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене 
союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели 
долго искали которого котенка — увидели котенка, которого долго искали). Лексико-
грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной стороны, 
может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер, 
возможность осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 
ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной 
речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 
недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 
второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 
составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. При 
рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему с 
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элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные 
предложения.  

 
1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
1.2.1. Краткая информация об Организации 
Полное название ДОУ: муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка № 14 Красноармейского района Волгограда» 
Краткое название ДОУ: МОУ Центр развития ребенка № 14 
Учредитель: муниципальное образование - городской округ город-герой Волгоград 
Руководитель: заведующий Решетникова Татьяна Федоровна 
Лицензия серия 34 Л01 № 0000257. Регистрационный номер 529 от 28 сентября 2015г.; 

срок действия лицензии бессрочно. 
Приложение № 1 к лицензии на право ведения образовательной деятельности от 28 

сентября 2015 г., регистрационный № 529  
Уровень образования: дошкольное образование, дополнительное образование детей и 

взрослых. 
Режим работы: ежедневно с 7:00 до 19:00 часов, выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации 
Юридический адрес ДОУ: 400112, Россия, Волгоград, б-р им. Энгельса, 6 
Адреса места осуществления образовательной деятельности:  
400112, Россия, Волгоград, б-р им. Энгельса, 6 
400112, Россия, Волгоград, ул. им. Арсеньева, 10а 
Контактный телефон ДОУ: +7(8442) 67-72-87 
Адрес электронной почты: moucrr14@volgadmin.ru 
Адрес сайта ДОУ: https://moucrr14.oshkole.ru 
 
Информация о кадровом составе МОУ:  
воспитатели – 12 человек 
учитель-логопед – 1 человек 
педагог-психолог – 1 человек 
инструктор по физической культуре – 1 человек 
музыкальный руководитель – 1 человек 
старший воспитатель – 1 человек 
 
Информация о социальных партнерах МОУ: МОУ Детская библиотека № 18; Музей - 

заповедник «Старая Сарепта»; МОУ Детская школа искусств № 6; МОУ СШ № 75; МБУ 
«Центр культуры и молодежной политики Красноармейского района  Волгограда». 

Информация о наличии государственно-общественных органов управления: 
Родительский комитет, Совет МОУ 

 
МОУ обеспечивает образовательные потребности для детей: 
- раннего (1-3 года), 
- дошкольного возраста (3-7 (8) лет) 
Количество групп всего: 9 
Общеразвивающей направленности: 
смешанная ранняя группа — 1 
2-ая младшая группа — 1 
средняя группа — 1 
старшая группа — 1 
подготовительная к школе группа — 1 
смешанная дошкольная группа — 1 
смешанная ранняя группа кратковременного пребывания — 1 
Компенсирующей направленности: 
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смешанная дошкольная группа  — 2 
 
Информация о направленности групп:  
- Количество общеразвивающих групп: 7 
- Количество компенсирующих групп: 2 
 
1.2.2 Информация о контингенте воспитанников и их семьях 
Семьи обучающихся в МОУ Центре развития ребенка № 14 представлены следующими 

характеристиками: 
Количество воспитанников всего: 155 чел 
в том числе: 
Количество мальчиков: 70 чел. 
Количество девочек: 85 чел. 
Количество полных семей: 130 чел. 
Количество неполных семей: 25 чел. 
Количество семей с 1 ребенком: 62 чел. 
Количество семей с 2 детьми: 73 чел. 
Количество многодетных семей: 20 чел. 
Участниками реализации Программы являются дети раннего, дошкольного возрастов, 

родители (законные представители), педагоги, социальные партнеры.  
Взаимоотношения между МОУ Центром развития ребенка № 14 и родителями 

(законными представителями) воспитанников регулируются договором. 
 
1.2.3. Характеристика возрастного развития детей 
Первая младшая группа (2 - 3 года) 
Физическое развитие и физиологическая зрелость  
На третьем году жизни идет интенсивное созревание проекционных и ассоциативных 

областей коры больших полушарий. Основное созревание идет не только по линии 
макроструктуры (увеличения объема мозга), но и по линии микроструктуры: меняется 
внутриклеточная структура; меняется распределение нейронов; идет интенсивное образование 
проводящих путей. Начиная с полутора-двух лет мускулатура, контролирующая выделительные 
функции достигает зрелости, позволяющей осуществлять контроль. К трем годам у 
большинства детей ночное мочеиспускание прекращается, хотя время от времени оно может 
повторяться у многих из них и гораздо позднее в результате нарушения привычных видов 
повседневной активности, перевозбуждения ребенка, болезни или испуга. 

Развитие моторики 
Дифференциация развития моторики у мальчиков и девочек. У мальчиков опережающее 

развитие крупной моторики (к трем годам мальчики могут осваивать езду на велосипеде); у 
девочек опережающее развитие мелкой моторики (координированные действия с мелкими 
предметами). 

Психические функции 
Основу интеллекта в раннем возрасте определяет развитие сенсорных процессов, 

связанных с действием обследования предметов и построения на их основе целостных образов, 
а также формирование первых обобщений в виде сенсорных эталонов цвета, формы, величины. 
Важно учитывать, что ребенок обучается только тому, что затрагивает его эмоциональную 
сферу. На основе сенсорного развития формируется план образов и представлений, что 
позволяет ребенку преодолеть ситуативность мышления и поведения. В ходе совместной со 
взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 
отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 
названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в 
пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 
Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 
начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается 



15 
 

активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, 
пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все 
части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года 
жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех 
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое 
восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки 
родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 
путем реального действия с предметами. Размышляя об отсутствующих людях или предметах, 
дети начинают использовать их образы. Третий год жизни знаменуется появлением 
символического мышления - способности по запечатленным в мозгу психологическим образам 
- символам предметов воспроизводить их в тот или иной момент. Теперь они могут 
проделывать некоторые операции не с реальными предметами, а с их образами, и эти 
мысленные операции - свидетельство значительно более сложной, чем прежде, работы детского 
мышления. Переход от конкретно-чувственного «мышления» к образному – длительный, 
охватывающий около двух лет. 

Детские виды деятельности  
Предметная деятельность, связанная с усвоением общественно-выработанных способов 

употребления предметов, оказывает влияние на развитие интеллекта, речи, самосознания и 
эмоциональной сферы ребенка Развитие предметной деятельности связано с усвоением 
культурных способов действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие 
и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность.  В этом 
возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 
Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Они совершаются с игровыми 
предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются 
действия с предметами-заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 
способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 
изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий. 

Коммуникация и социализация  
На третьем году жизни отмечается рост автономии и изменение отношений со взрослым, 

дети становятся самостоятельнее. Начинает формироваться критичность к собственным 
действиям. В данный период закладываются основы успешного общения со сверстниками, 
инициативность, чувство доверия к сверстнику 

Саморегуляция 
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 
сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 
обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

     
Личность 
У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ребенок осознает себя как 
отдельного человека, отличного от взрослого. Основным достижениям возраста является 
самосознание, положительная самооценка, первые целостные формы поведения в виде 
результативных действий. Ребенок определяет себя как субъект собственных действий («Я 
сам»). Важна психологическая потребность в самостоятельности.  

Завершается ранний возраст кризисом трех лет, который часто сопровождается рядом 
отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и 
др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.     
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Вторая младшая группа (3 - 4 года) 
Физическое развитие и физиологическая зрелость 
Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата 

проекционной и ассоциативной коры больших полушарий. Центральной линией психического 
развития ребенка дошкольного возраста является формирование произвольности психических 
процессов и поведения, формирование регуляторных основ психики.  

Психические функции 
Начиная с трех лет, психическое развитие определяется развитием памяти. В три - 

четыре года память носит непроизвольный, непосредственный характер.  Наряду с 
непроизвольной памятью, начинает формироваться и произвольная память.  Ребенок 
запоминает эмоционально значимую информацию. На основе накопления представлений о 
предметах окружающего мира у ребенка интенсивно развивается образное мышление, 
воображение. Продолжается формирование речи, накопление словаря, развитие связной речи.  

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

Детские виды деятельности 
Система значимых отношений ребенка с социальной средой определяется 

возможностями познавательной сферы, наличием репрезентативного (образного) мышления, 
наличием самосознания и начальными формами произвольного поведения (действие по 
инструкции, действие по образцу). Социальная ситуация развития характеризуется 
выраженным интересом ребенка к системе социальных отношений между людьми (мама-дочка, 
врач-пациент), ребенок хочет подражать взрослому, быть «как взрослый». Противоречие между 
стремлением быть «как взрослый» и невозможностью непосредственного воплощения данного 
стремления приводит к формированию игровой деятельности, где ребенок в доступной для него 
форме отображает систему человеческих взаимоотношений, опробует нормы и правила 
общения и взаимодействия человека в разных сферах жизни. Игра детей в три – четыре года 
отличается однообразием сюжетов, где центральным содержанием игровой деятельности 
является действие с игрушкой, игра протекает либо в индивидуальной форме, либо в паре, 
нарушение логики игры ребенком не опротестовывается. 

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

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 
несложных построек по образцу и по замыслу. 

Коммуникация и социализация 
В дошкольном возрасте закладываются основы успешной социализации, коммуникации, 

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

Саморегуляция 
В три года у ребенка преобладает ситуативное поведение Произвольное поведение, в 

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

Личность и самооценка 
У ребенка начинает формироваться периферия самосознания, начинает формироваться 

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

     
Средняя группа (4-5 лет) 
Физическое развитие и физиологическая зрелость 
Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата 

ассоциативной коры и передних отделов больших полушарий. Отмечается  возрастание 
специализации корковых зон и межполушарных связей. Правое полушарие является ведущим.  

Психические функции 
Ведущим психическим процессом в данном возрасте является память. В четыре - пять 

лет интенсивно формируется произвольная память, но эффективность непроизвольного 
запоминания выше, чем произвольного. Начинает формироваться опосредованная память, но 
непосредственное запоминание преобладает. Возрастает объем памяти, дети запоминают до 7-8 
названий предметов. 

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

Детские виды деятельности 
Все виды деятельности ребенка, включая игру, рисование, конструирование, лепку 

представляют собой формы наглядного моделирования действительности. Ребенок познает мир 
человеческих отношений, моделируя их в игровой форме. В условиях игры регуляторные 
возможности психики ребенка возрастают в разы, так как в любой роли, отображающей 
социальные функции человека в обществе, скрыты ряд правил, которым ребенок начинает 
подчинять свое поведение. На пятом году жизни ребенок осваивает сложную систему норм и 
правил, принятых в социуме. Формируется развернутая сюжетно-ролевая игра, где 
центральным содержанием выступает моделирование системы человеческих отношений в ходе 
выполнения игровой роли. В данном возрасте в игре дети различают игровые и реальные 
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отношения, характерна ролевая речь.  Конфликты чаще возникают в ходе распределения ролей, 
роли могут меняться в ходе игры. Игра носит процессуальный, творческий характер. Детям 
доступны игры с правилами, дидактические игры.  Развивается изобразительная деятельность.  
Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности, замысел смещается с 
конца на начало рисования. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 
ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. 
Формируются навыки конструирования по образцу, доступно конструирование по схеме, по 
условию и по замыслу, а также планирование последовательности действий. Продуктивные 
виды деятельности способствую развитию мелкой моторики рук. 

Коммуникация и социализация 
В общении со взрослыми интенсивно формируются внеситуативные формы общения, в 

частности - внеситуативно-познавательная форма общения, возраст «почемучек» приходится 
именно на четыре-пять лет. У детей формируется потребность в уважении со стороны 
взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 
повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 
возрастной феномен. Со сверстниками продолжает формироваться ситуативно-деловая форма 
общения, что определяется развитием развернутой сюжетно-ролевой игры и совместными 
видами деятельности со сверстниками.  При этом, характер межличностных отношений 
отличает ярко выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость 
сверстника, ребенок болезненно реагирует на похвалу другого ребенка со стороны взрослых, 
конфликтность со сверстниками также характерна для данного возраста. В группе формируется 
стабильная структура взаимоотношений между детьми, определяющая социометрический 
статус каждого ребенка.  

Саморегуляция 
В период от четырех до пяти лет существенно возрастает роль регулятивных механизмов 

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

Личность и самооценка 
У ребенка интенсивно формируется периферия самосознания, знание о своих 

конкретных умениях, продолжает формироваться дифференцированная самооценка. Оценка 
взрослого, оценка взрослым других детей, а также механизм сравнения своих результатов 
деятельности с результатами других детей оказывают существенное влияние на характер 
самооценки и самосознания. Появляется краткосрочная временная перспектива (вчера-сегодня-
завтра, было-будет). 

      
Старшая группа (5-6 лет) 
Физическое развитие и физиологическая зрелость 
Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата 

ассоциативной коры больших полушарий и лобных долей головного мозга (третичные зоны 
коры). Возрастание специализации корковых зон и межполушарных связей.  

Психические функции 
В период от пяти до шести лет детям доступно опосредованное запоминание. 

Эффективность запоминания с помощью внешних средств (картинок, пиктограмм) может 
возрастать в 2 раза. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 
преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 
взаимодействие и т.д. Основой развития мыслительных способностей в данном возрасте 
является наглядно-схематическое мышление, начинают развиваться основы логического 



19 
 

мышления. Формируются обобщения, что является основой словесно - логического мышления. 
Интенсивно формируется творческое воображение. Наряду с образной креативностью, 
интенсивно развивается и вербальная креативность по параметрам беглости, гибкости, 
оригинальности и разработанности. 

Увеличивается устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Развитие речи 
идет в направлении развития словаря, грамматической стороны речи, связной речи, ребенку 
доступен фонематический анализ слова, что является основой для освоения навыков чтения. 
Проявляется любознательность ребенка, расширяется круг познавательных интересов. 
Складывается первичная картина мира. 

Детские виды деятельности 
У детей шестого года жизни отмечается существенное расширение регулятивных 

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

Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые способствуют 
развитию творческого воображения и самовыражения ребенка. В продуктивных видах 
деятельности ребенок моделирует предметы и явления окружающего мира, что способствует  
формированию первой целостной картины мира, схематического мышления, элементов 
логического мышления и творческих способностей. 

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

Коммуникация и социализация 
В общении со взрослыми интенсивно формируются внеситуативно-познавательная и 

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

 
Саморегуляция 
В период от пяти до шести лет начинают формироваться устойчивые представления о 

том, «что такое хорошо» и «что такое плохо», которые становятся внутренними регуляторами 
поведения ребенка. Формируется произвольность поведения, социально значимые мотивы 
начинают управлять личными мотивами.  

Личность и самооценка 
Ведущими психологическими потребностями, определяющими успешное развитие 

личности, является потребность в самовыражении (ребенок отвечает на вопрос «что я умею, что 
я могу») и потребность в самоутверждении, предполагающей желание ребенка соответствовать 
нормам и правилам, ожиданиям взрослых («желание быть «хорошим»). Данный возраст 
является крайне благоприятным для формирования нравственных норм и правил. Складывается 
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первая иерархия мотивов. Формируется дифференцированность самооценки. Преобладает 
высокая, неадекватная самооценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки. 
Познавательный интерес, любознательность, креативность можно рассматривать как системные 
качества, определяющие потенциал умственных способностей и развития личности ребенка 
дошкольного возраста. 

 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
Физическое развитие и физиологическая зрелость 
Формирование в ЭЭГ покоя альфа-ритма как доминирующей формы активности. При 

этом, характерна нестабильность показателей функционирования коры больших полушарий в 
период от шести до восьми лет. Интенсивно формируются зоны передних областей коры 
больших полушарий. 

Психические функции 
Детям доступны формы опосредованной памяти, где средствами могут выступать не 

только внешние объекты (картинки, пиктограммы), но и некоторые мыслительные операции 
(классификация).  Формируются основы словесно-логического мышления, логические 
операции классификации, сериации, сравнения. Продолжают развиваться навыки обобщения и 
рассуждения, но они еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Увеличивается 
длительность произвольного внимания (до 30 минут). В результате правильно организованной 
образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической 
речи.  

Детские виды деятельности 
Процессуальная сюжетно-ролевая игра сменяется результативной игрой (игры с 

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

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

Коммуникация и социализация 
В общении со взрослыми интенсивно проявляется внеситуативно-личностная форма 

общения. В общении со сверстниками преобладает внеситуативно-деловая форма общения. 
Характер межличностных отношений отличает выраженный интерес по отношению к 
сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастанием просоциальных форм поведения, 
феноменом детской дружбы, активно проявляется эмпатия, сочувствие, содействие, 
сопереживание. Детские группы характеризуются стабильной структурой взаимоотношений 
между детьми. Коммуникативная компетентность в общении со взрослыми и сверстниками 
определяется способностью выстраивать коммуникацию адекватную ситуации, то есть, ребенок 
может проявлять гибкость, инициативность, интерес, чувствительность в ситуации 
познавательного, делового, личностного общения. 

Саморегуляция 
Формируется соподчинение мотивов. Социально значимые мотивы регулируют личные 

мотивы, «надо» начинает управлять «хочу». Выражено стремление ребенка заниматься 
социально значимой деятельностью. Происходит «потеря непосредственности» 
(Л.С.Выготский), поведение ребенка опосредуется системой внутренних норм, правил и 
представлений. Формируется система реально действующих мотивов, связанных с 
формированием социальных эмоций.  
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Личность и самооценка 
Укладывается иерархия мотивов. Формируется дифференцированность самооценки и 

уровень притязаний. Итогом развития личности выступает иерархия мотивов и произвольная 
регуляция поведения. Социально значимые мотивы («надо») могут управлять личными 
мотивами («хочу»), ребенок может принимать сложные инструкции взрослого, действовать 
согласно правилам и реализовывать целостные формы поведения. Способность к произвольной 
регуляции поведения, высокая любознательность и умение действовать по правилу определяет 
успешность обучения в школе. Формируется внутренняя позиция школьника; гендерная и поло-
ролевая идентичность, основы гражданской идентичности (представление о принадлежности 
своей семье, национальная, религиозная принадлежность, соотнесение с названием своего 
места жительства, своей культуры и страны); первичная картина мира, которая включает 
представление о себе, о других людях и мире в целом, чувство справедливости. Особую 
важность приобретает формирование представлений и положительного отношения к правилам 
безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни.   Также, в современном 
социальном контексте, необходимо уделять внимание аспектам финансовой, экологической, 
информационной осведомленности у детей дошкольного возраста. 

 
Особенности развития детей 5-6 лет с ТНР 

Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций                          

  Ребенок не сразу и избирательно вступает в контакт, но его эмоциональные реакции 
адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. Ребенок дифференцирует звучание 
нескольких игрушек, определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом 
ритмы, но при этом иногда допускает ошибки. 

Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает предложенные 
геометрические формы, но при этом иногда допускает ошибки. 

При ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела ребенок допускает 
единичные ошибки. 

Ребенок складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из 
палочек предложенные изображения при небольшой помощи взрослого. 

 
Развитие моторной сферы 
Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько ниже возрастной нормы, все 

движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. Координация 
движений несколько нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, 
замкнутые линии, человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 
развязывать шнурки, но делает это не достаточно легко и ловко. В мимической мускулатуре 
движения выполняются не всегда в полном объеме и не всегда точно, присутствуют синкинезии. 
Артикуляционная моторика несколько нарушена, движения выполняются не в полном объеме и 
не всегда точно; переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и тремор; саливация 
повышенная. 

Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 
Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной норме. Ребенок может показать по 

просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию, но при 
этом может допустить единичные ошибки. Ребенок может показать на предложенных картинках 
названные логопедом действия, но при этом допускает единичные ошибки. Ребенок может 
показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 
определенными свойствами, но при этом допускает отдельные ошибки. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, но допускает единичные ошибки при 
выполнении тестовых заданий. Ребенок понимает предложно-падежные конструкции с простыми 
предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, но при выполнении 
заданий допускает единичные ошибки. Ребенок дифференцирует формы единственного и 
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множественного числа глаголов, глаголы с приставками, но при выполнении заданий допускает 
единичные ошибки. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений, понимает связную речь, но может 
допускать единичные ошибки. 

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так 
и смешиваемые в произношении, но при этом допускает единичные ошибки. 

Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 
Уровень развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы. Ребенок называет по 

картинкам предложенные предметы, части тела и предметов, но при этом допускает единичные 
ошибки. Ребенок обобщает предметы и объекты, изображенные на картинках, но допускает при 
этом единичные ошибки. Ребенок допускает единичные ошибки при назывании действий, 
изображенных на картинках. При назывании основных и оттеночных цветов ребенок допускает 
отдельные ошибки. При названии формы указанных предметов ребенок допускает единичные 
ошибки. 

 
Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 
Уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже возрастной норме. 

При употреблении имен существительных в именительном падеже единственного и 
множественного числа, имен существительных в косвенных падежах, имен существительных 
множественного числа в родительном падеже ребенок допускает единичные ошибки. При 
согласовании прилагательных с существительными единственного числа ребенок допускает 
единичные ошибки. При употреблении предложно-падежных конструкций, согласовании 
числительных 2 и 5 с существительными ребенок допускает отдельные ошибки. При 
образовании существительных с уменьшительно- ласкательными суффиксами и названия 
детенышей животных ребенок допускает отдельные ошибки. Уровень развития связной речи 
несколько ниже возрастной нормы. Ребенок без помощи взрослого не может пересказать 
небольшой текст с опорой на картинки. Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и 
слоговую структуру                       слов. 

Нарушено произношение 4—6 звуков. Объем дыхания не достаточный, 
продолжительность выдоха не достаточная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, 
паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации. Ребенок повторяет слоги 
с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, допуская отдельные 
ошибки. 

 
Особенности развития детей 6 - 7 лет с ТНР 

Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций Ребенок вступает в 
контакт практически сразу. Эмоциональные реакции достаточно адекватны и устойчивы.  
Ребенок эмоционально стабилен. Ребенок дифференцирует звучание нескольких звучащих 
игрушек, определяет направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы, допуская 
единичные ошибки. Ребенок дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов, 
допуская единичные ошибки. Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные 
геометрические формы, допуская единичные ошибки. Ребенок ориентируется в пространстве, 
допуская единичные ошибки. Ребенок ориентируется в схеме собственного тела, допуская  
единичные ошибки. Ребенок складывает картинку из 6—8 частей со  всеми видами                                   разрезов с 
небольшой помощью взрослого. 

Ребенок складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти с небольшой помощью 
взрослого. 

Развитие моторной сферы  
Ребенок недостаточно моторно ловок и координирован, но все движения 

выполняет практически в полном объеме и нормальном темпе. Ребенок может прыгать на двух 
ногах на месте, на одной ноге на месте; может прыгнуть в длину с  места; потопать ногами  
и похлопать руками одновременно, согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-
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за головы; может подбросить и поймать мяч; может самостоятельно залезть на гимнастическую 
стенку и слезть с нее, но при этом проявляется его некоторая раскоординированность и моторная 
неловкость, присущая детям с ТНР. 

Ручная моторика развита достаточно хорошо, практически все движения выполняются в 
полном объеме; но ребенок испытывает небольшие затруднения при переключении с одного 
движения на другое. У ребенка может отмечаться леворукость. 

Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека, но 
делает он это не вполне уверенно. Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, 
завязывать и развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать 
круг из квадрата, но делает это недостаточно ловко и уверенно. 

Мышечный тонус мимической мускулатуры несколько понижен или повышен, движения 
выполняются не в полном объеме, в несколько замедленном или ускоренном темпе, отмечаются 
синкинезии. Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата несколько понижен или 
повышен, движения выполняются не в полном объеме и замедленном или ускоренном темпе; 
переключаемость несколько затруднена; отмечаются синкинезии, тремор, повышенная саливация. 

Объем пассивного словаря практически соответствует возрасту. Ребенок показывает по 
просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов, допуская единичные 
ошибки. 

Ребенок показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: игрушки, одежда, 
обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние животные, 
дикие звери, транспорт, допуская единичные ошибки. Ребенок показывает по просьбе логопеда 
предметы, обладающие определенными признаками, допуская отдельные ошибки. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно- падежные конструкции с 
предлогами; понимает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы 
единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует глаголы с различными 
приставками, но допускает единичные ошибки. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов, допуская единичные 
ошибки. Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, 
так и смешиваемые в произношении, допуская единичные ошибки. 

Объем активного словаря ребенка практически соответствует возрастной норме. 
Ребенок может назвать по 3—4 существительных по всем предложенным логопедом темам; 

может назвать части тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать одним словом) 
предметы или объекты, изображенные на картинке; использует в речи некоторые антонимы. 

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по указанным 
картинкам, допуская единичные ошибки. Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок 
может назвать признаки предметов по указанным картинкам, допуская единичные ошибки. 

Уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной 
норме. Ребенок образует формы существительных в именительном падеже единственного и 
множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; 

существительные множественного числа в родительном падеже, допуская единичные 
ошибки. 

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными единственного 
числа; правильно употребляет предложно-падежные конструкции, иногда допуская отдельные 
ошибки. Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно- ласкательными 
суффиксами, существительные с суффиксами -онок-, - енок-, -ат-, -ят-; умеет образовывать 
относительные и притяжательные прилагательные от существительных; умеет образовывать 
приставочные глаголы, глаголы совершенного вида, но иногда допускает отдельные ошибки. 

Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме. Ребенок 
может составить рассказ по серии картинок с небольшой помощью взрослого. 

Ребенок незначительно и только на фоне предложения нарушает звукослоговую структуру 
сложных слов. 

Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение двух 
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групп звуков. 
Объем дыхания нормальный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание 

диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. 
Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь интонирована недостаточно. 

Ребенок повторяет цепочки слогов с опозиционными звуками, умеет выделять конечный и 
начальный согласный из слов, определять количество и последовательность звуков в слове, но 
иногда допускает отдельные ошибки. 

 
1.3. Планируемые результаты  
 
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 ОВЗ к концу дошкольного 
образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 
ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 
разных возрастных этапах дошкольного детства.  

 
Целевые ориентиры реализации АОП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи  
 
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  
 
Дети с ТНР (старший дошкольный возраст) 
Речевое развитие  
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; 

эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный 
словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого 
несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных 
картинках названные взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной 
геометрической формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы 
словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 
уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 
единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл 
отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 
оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; 
уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно 
называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и 
объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, 
изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных 
предметов; уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной 
норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 
единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 
существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с 
существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные 
конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; образовывает 
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей 
животных; уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без 
помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или 
коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или 
коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно 
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составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает 
звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 
продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, 
паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок 
повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у 
него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа 
простых предложений.  

 
Познавательное развитие  
Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 
показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, 
слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает 
картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные 
изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, 
треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и 
использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, 
оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; 
различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет 
проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять 
детали для создания постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо 
ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет 
навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, 
овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, 
посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и 
классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между 
явлениями природы. 

 
Социально-коммуникативное развитие  
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в 

игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и 
сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет 
регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя 
и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, 
благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства 
словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и 
отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой 
выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для совместной 
деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с 
удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет представления 
о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, 
понимает значимость труда взрослых.  

 
Художественно-эстетическое развитие  
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 
пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в 
рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; 
может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет 
для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или 
персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями 
народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении 
передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может 
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определить жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких 
игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит 
предложенные педагогом ритмы.  

 
Физическое развитие  
Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 
нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном 
темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя 
ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по 
гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и 
вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать 
зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, 
в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, 
синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном 
объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в 
норме.  

 
1.4. Педагогическая диагностика результатов освоения воспитанниками Программы.  
 
Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 

тяжелыми нарушениями речи 
Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере 
доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического 
развития проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями) 
ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком 
обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 
установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 
готовности к участию в речевой коммуникации, умения  адекватно воспринимать вопросы, 
давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 
осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в 
соответствии с конкретными профессиональными целями и  задачами, с опорой на обоснованное 
привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с ребёнком позволяет 
составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере 
владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, 
об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи 
ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 
речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, 
этнокультурнымиособенностями, познавательными, языковыми  возможностями и интересами 
ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые 
игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», 
«Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных  
в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса  
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 

лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку 
заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 
обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. 
В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с 
изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками;  предметов и их 



27 
 

частей; частей тела человека, животных, птиц;  профессий и соответствующих атрибутов;  
животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 
природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений  
нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 
Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 
грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 
пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 
словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В 
заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 
демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 
определенной форме, преобразование деформированного предложения и т.п.  

Обследование связной речи 
Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом начале 
обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 
сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 
ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого и т.д. 
Важным критерием оценки  связной речи является возможность составления рассказа на родном 
языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 
первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при 
рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологических 
высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские 
рассказы анализируются  также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 
повествования,  членов предложения, использования сложных или простых предложений, 
принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, 
литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 
правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 
заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 
ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: 
разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется,   
как ребенок произносит звук изолированно,  в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 
согласных),  в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, 
середине, конце слова), в предложении, в текстах.     Для выяснения степени овладения детьми 
слоговой структурой слов  отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 
циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и 
действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком 
слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 
неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 
обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: 
самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 
проговаривание, называние  с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. 
Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, 
пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер 
нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование фонематических процессов 
ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на 
выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 
применением адаптированных информационных технологий.В рамках логопедического 
обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также 
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операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под 
ударением,  первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного 
звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, 
количества звуков в односложных словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных 
ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 
навыков,  целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 
речеязыковых возможностей  детей с ТНР:  первая схема – для обследования детей, не 
владеющих фразовой речью; вторая схема – для обследования детей с начатками 
общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой 
речью при наличии выраженных  проявлений недоразвития лексико-грамматического и 
фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема – для обследования детей с 
развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

        
 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  
 

Образовательная 
область 

Методика Форма Сроки Ответствен-
ный 

 4-5 лет   
1.Социально-
коммуникативное 
развитие.  

«Диагностика 
образовательного 
процесса в средней 
группе»: 
методическое 
пособие. Н.В. 
Верещагина. – СПб: 
ДЕТСТВО  

Индивидуальная 
беседа, 
диагностические  
задания, 
наблюдение  

Сентябрь  
Май  

Воспитатель  
  

2.Познавательное 
развитие.  
  

«Диагностика 
образовательного 
процесса в средней 
группе»: 
методическое 
пособие. Н.В. 
Верещагина. – СПб: 
ДЕТСТВО  

Диагностическое  
задание, 
наблюдение 
индивидуальная 
беседа   

Сентябрь  
 Май  

Воспитатель  
  

3.Речевое 
развитие.  
  

«Диагностика 
образовательного 
процесса в средней 
группе»:  
Методическое 
пособие. Н.В.  
Верещагина. – СПб: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС 
2015  

Наблюдение, 
диагностические 
задания  
  

Сентябрь  
Май  

Воспитатель  
  

4.Художественно-
эстетическое 
развитие.  

«Диагностика 
образовательного 
процесса в старшей 
группе»: 
методическое 

Наблюдение  Сентябрь  
Май  

Воспитатель 
Музыкальный  
руководитель  
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– 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 дошкольного возраста с ТНР;   
 

  Воспитателями группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи используется: 

«Диагностика образовательного процесса в средней группе»: методическое пособие. Н.В. 
Верещагина. – СПб,: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015, «Диагностика образовательного процесса в 
старшей группе»: методическое пособие. Н.В. Верещагина. – СПб,: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015, 
«Диагностика образовательного процесса в подготовительной к школе группе»: методическое 
пособие. Н.В. Верещагина. – СПб,: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015.   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

пособие. Н.В. 
Верещагина. – СПб: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС 
2015  

5.Физическое 
развитие.  

«Диагностика 
образовательного 
процесса в средней 
группе»: 
методическое 
пособие. Н.В. 
Верещагина. – СПб: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС 
2015  

Наблюдение,  
хронометрирова
ние,  
тестирование 

Сентябрь  
Май  

Воспитатель 
Инструктор по 
физической 
культуре  
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Образовательная область Методика Форма Сроки Ответственный 

 6-7 лет  
1.Социально-
коммуникативное развитие.  
  

«Диагностика образовательного процесса в 
подготовительной к школе группе»: 
методическое пособие. Н.В. Верещагина. – 
СПб,: ДЕТСТВО  

Индивидуальная беседа, 
диагностические  
задания,  наблюдение  

Сентябрь  
Май 

Воспитатель  
  

2.Познавательно е развитие. «Диагностика образовательного процесса в 
подготовительной к школе группе»: 
методическое пособие. Н.В. Верещагина. 
СПб,: ДЕТСТВО  

Диагностическое  
задание, наблюдение 
индивидуальная беседа   

Сентябрь  
Май  

Воспитатель  
  

3.Речевое развитие.  
  

«Диагностика образовательного процесса в 
подготовительной к школе группе»: 
методическое пособие. Н.В. Верещагина. – 

Наблюдение, 
диагностические задания  
  

Сентябрь  
Май  

Воспитатель  
  

Образовательная область Методика Форма Сроки Ответственный 

 5-6 лет  
1.Социально-
коммуникативное развитие.  
  

«Диагностика образовательного процесса в 
старшей группе»: методическое пособие. Н.В. 
Верещагина. – СПб,: ДЕТСТВО  

Индивидуальная беседа, 
диагностические задания,  
наблюдение  

Сентябрь  
Май  

Воспитатель  
  

2.Познавательное развитие.  
  

«Диагностика образовательного процесса в 
старшей группе»: методическое пособие. Н.В. 
Верещагина. – СПб,: ДЕТСТВО  

Диагностическое  
задание, наблюдение 
индивидуальная беседа   

Сентябрь  
Май  

Воспитатель  
  

3.Речевое развитие.  
  

«Диагностика образовательного процесса в 
старшей группе»: методическое пособие. Н.В. 
Верещагина. – СПб,: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015  

Наблюдение, 
диагностические задания  
  

Сентябрь  
Май  

Воспитатель  
  

4.Художественно-
эстетическое развитие.  

«Диагностика образовательного процесса в 
старшей группе»: методическое пособие. Н.В. 
Верещагина. – СПб,: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015  

Наблюдение  Сентябрь  
Май  

Воспитатель 
Музыкальный  
руководитель  

5.Физическое развитие.  «Диагностика образовательного процесса в 
старшей группе»: методическое пособие. Н.В. 
Верещагина. – СПб,:  
ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015  

Наблюдение,  
хронометрирование,  
тестирование  
  

Сентябрь  
Май  

Воспитатель 
Инструктор по 
физической 
культуре  

Оценочные материалы 
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СПб,: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015  
4.Художественно-
эстетическое развитие.  

«Диагностика образовательного процесса в 
подготовительной к школе группе»: 
методическое пособие. Н.В. Верещагина. – 
СПб,: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015  

Наблюдение  Сентябрь  
Май  

Воспитатель 
Музыкальный  
руководитель  
  
  

5.Физическое развитие.  «Диагностика образовательного процесса в 
старшей группе»: методическое пособие. Н.В.  
Верещагина. – СПб,: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015  

Наблюдение,  
хронометрирование,  
тестирование  
  

Сентябрь  
Май  

Воспитатель 
Инструктор по 
физической 
культуре  

  
  Психологическую диагностику ребенка проводит квалифицированный специалист (педагог-психолог) только с согласия его родителей 
(законных представителей).  Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в соответствии с 
возможностями и способностями каждого ребенка.  
 

Оценочные материалы 
 

Параметр Методика Форма Сроки Ответственный 
Регулятивно-волевая сфера 

Свойства внимания:  
  
- объем  
- устойчивость             
- концентрация   
- распределение 
внимания - переключение 
внимания  
 

Психолого-педагогическая диагностика развития детей 
раннего и дошкольного возраста: метод. Пособие с прил. 
Альбома «Наглядный материал для обследования детей» / 
[Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. Разенкова и др.]; под 
ред. Е.А. Стребелевой. – 6-е изд. – М.:Просвещение, 2017. – 
182 с.+Прил. (248 с.: ил.)  
Экспресс диагностика в детском саду: Комплект материалов 
для педагогов-психологов детских дошкольных 
образовательных учреждений. 3-е изд. – М.: Генезис, 2014. – 
80 с.  
«Запомни и расставь точки»  Р.С. Немов  
«Найди и вычеркни» Р.С. Немов  
Методика  В. М. Когана 

диагностическое  
исследование  
  

сентябрь  
май 

Педагог-
психолог  
  
  

Работоспособность  и темп 
деятель-ности  

«Найди и вычеркни»  Р.С. Немов;  
Методика  В. М. Когана  

диагностическое 
исследование  
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Интеллектуальная сфера 
Мнестические процессы:  
- зрительная память  
- слуховая память  
- непроизвольная память.  

Психолого-педагогическая диагностика развития детей 
раннего и дошкольного возраста: метод. Пособие с прил. 
Альбома «Наглядный материал для обследования детей» / 
[Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. Разенкова и др.]; под 
ред.  
Е.А. Стребелевой. – 6-е изд. – М.:Просвещение, 2017. – 182 
с.+Прил. (248 с.: ил.)  
Экспресс диагностика в детском саду: Комплект материалов 
для педагогов-психологов детских дошкольных 
образовательных учреждений. 3-е изд. – М.: Генезис, 2014. – 
80 с.  
"Запомни картинки" А.Р.Лурия «10 слов» А.Р. Лурия 
Методика исследования непроизвольной памяти  

диагностическое  
исследование  
  

сентябрь  
 май  

Педагог - 
психолог  

Мыслительная 
деятельность: 
 
-анализ и синтез 
 
-обобщение 
 
-классификация 
 
-сравнение 
 

Психолого-педагогическая диагностика развития детей 
раннего и дошкольного возраста: метод. Пособие с прил. 
Альбома «Наглядный материал для обследования детей» / 
[Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. Разенкова и др.]; под 
ред. Е.А. Стребелевой. – 6-е изд. – М. :Просвещение, 2017. – 
182 с.+Прил. (248 с.: ил.) 
Экспресс диагностика в детском саду: Комплект материалов 
для педагогов-психологов детских дошкольных 
образовательных учреждений. 3-е изд. – М.:Генезис, 2014. – 
80 с. 
Диагностика степени овладения моделирующими 
перцептивными действиями Л.А. Венгера, В.Холмовской; 
Субтест методики Е.А Стребелевой 
«Исключение четвертого» модификация 
Н.Л..Белопольской 
Методика «Невербальная классификация» 
Т.Д. Марцинковская «Диагностика психического развития 
детей» 
Тест «Самое непохожее» Л.А. Венгера 

диагностическое 
исследование 
 

сентябрь 
май 

Педагог- 
психолог 
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Перцептивная 
деятельность: 
 
- зрительное восприятие 
 
- слуховое восприятие 
 
-тактильное восприятие 
 

Психолого-педагогическая диагностика развития детей 
раннего и дошкольного возраста: метод. Пособие с прил. 
Альбома «Наглядный материал для обследования детей» / 
[Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. Разенкова и др.]; под 
ред. Е.А. Стребелевой. – 6-е изд. – М.:Просвещение, 2017. – 
182 с.+Прил. (248 с.: ил.) 
Экспресс диагностика в детском саду: Комплект материалов 
для педагоговпсихологов детских дошкольных 
образовательных учреждений. 3-е изд. – М.:Генезис, 2014. – 
80 с. 
«Скажи, какого цвета кружок» методика Н.Нищевой; 
Модифицированный вариант методики Л. А. Венгера «Найти 
предмет указанной формы» 
Модифицированный вариант методики Т. А. Ткаченко 
«Узнавание неречевых звуков» 
Модифицированный вариант методики Марии Монтессори 
«Чудесный мешочек» 

диагностическое 
исследование 
 

сентябрь 
май 

Педагог- 
психолог 

Пространственновременные 
представления 

«Ориентировка в частях тела». Семаго М.М., Семаго Н.Я. 
Пространственные представления о взаимоотношении 
внешних объектов и тела»  Семаго М.М., Семаго Н.Я. 
«Разрезные картинки» Семаго М.М., Семаго Н.Я. 
«Методика КООСА» Семаго М.М., Семаго Н.Я. 
«Вербализация пространственных представлений» Семаго 
М.М., Семаго Н.Я. 
«Понимание временных последовательностей и интервалов 
времени» Семаго М.М., Семаго Н.Я. 

диагностическое 
исследование 

сентябрь 
май 

Педагог- 
психолог 

Пространственно-
временные представления 

«Ориентировка в частях тела». Семаго М.М., Семаго Н.Я. 
Пространственные представления о взаимоотношении 
внешних объектов и тела»  Семаго М.М., Семаго Н.Я. 
«Разрезные картинки» Семаго М.М., Семаго Н.Я. 
«Методика КООСА» Семаго М.М., Семаго Н.Я. 
«Вербализация пространственных представлений» Семаго 
М.М., Семаго Н.Я. 
«Понимание временных последовательностей и интервалов 
времени» Семаго М.М., Семаго Н.Я. 

диагностическое 
исследование 

сентябрь 
май 

Педагог- 
психолог 
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Речевая деятельность 
Понимание речи 
Фонематические процессы 
Словарный запас Слоговая 
структура слова 
Уровень развития активной 
речи Грамматический строй 
Звукопроизношение 
 

Психолого-педагогическая диагностика развития детей 
раннего и дошкольного возраста: метод. Пособие с прил. 
Альбома «Наглядный материал для обследования детей» / 
[Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. Разенкова и др.]; под 
ред. Е.А. Стребелевой. – 6-е изд. – М.:Просвещение, 2017. – 
182 с.+Прил. (248 с.: ил.) 
Экспресс диагностика в детском саду: Комплект материалов 
для педагоговпсихологов детских дошкольных 
образовательных учреждений. 3-е изд. – М.:Генезис, 2014. – 
80 с. 

диагностическое 
исследование 
 

сентябрь 
май 

Педагог-
психолог 

Эмоционально-личностная сфера 
Уровень самооценки Методика «Определение эмоционального уровня 

самооценки» А.В. Захарова; 
Методика «Лесенка» 

диагностическое 
исследование 
 

  

Взаимоотношение 
со взрослыми 

Метод наблюдения наблюдение   

Взаимоотношение 
со сверстниками 

Метод наблюдения наблюдение   

Эмоциональные 
особенности 

Метод наблюдения наблюдение   

Тревожность 
 

Графическая методика “Кактус”; 
 
Р.Тэммл, М. Дорки, В.Амен "Выбери нужное лицо"; 

диагностическое 
исследование 
Опросник Г.П. 
Лаврентьевой и 
Т.М. Титаренко 
(для родителей и 
педагогов) 

  

 
Агрессивность 
 

Графическая методика 
“Кактус”; 
 

диагностическое 
исследование 
Опросник Г.П. 
Лаврентьевой и 
Т.М. Титаренко 
(для родителей и 
педагогов) 
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Импульсивность 
 

Графическая методика “Кактус”; 
Экспресс – анкета «Признаки импульсивности» Лютова К.К., 
Монина Г.Б. 

диагностическое 
исследование 
Опросник Г.П. 
Лаврентьевой и 
Т.М. Титаренко 
(для родителей и 
педагогов) 

  

Индивидуальные 
особенности поведения 

Метод наблюдения наблюдение   

Способность к 
волевому усилию 

Метод наблюдения наблюдение   

Мотивационная сфера 
 

«Беседа о школе» Модифицированная методика Т.А. 
Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б. Эльконина; 
Методика «Экспериментальная беседа» Н. И. Гуткина 

диагностическое 
исследование 
 

  

    
  В системе мониторинга динамики речевого развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) используется 
«Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)», представленная в программе: 
«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 
с 3 до 7 лет», Н. В. Нищева. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240 с. 
 
       Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка с ТНР с 5 до 7 лет являются выявление 
особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов 
речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). 
Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную симптоматику в отношении общего и речевого 
развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 
    Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) разработана для детей с общим недоразвитием речи с 
5 до 7 лет, что позволяет проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении трех лет. (см. Нищева Н.В. Карта речевого 
развития ребенка 3-4 лет и 5-7 лет). 
Психологическую диагностику ребенка проводит квалифицированный специалист (педагог-психолог) только с согласия его родителей 
(законных представителей).  Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в соответствии с 
возможностями и способностями каждого ребенка.  
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Оценочные материалы 
 

Параметр Методика Форма Сроки Ответственный 
Регулятивно-волевая сфера 

  Свойства внимания:  
  
- объем  
- устойчивость             
- концентрация   
- распределение внимания 
- переключение внимания  
  

Психолого-педагогическая диагностика развития детей 
раннего и дошкольного возраста: метод. Пособие с прил. 
Альбома «Наглядный материал для обследования детей» / 
[Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. Разенкова и др.]; 
под ред. Е.А. Стребелевой. – 6-е изд. – М.:Просвещение, 
2017. – 182 с.+Прил. (248 с.: ил.)  
Экспресс диагностика в детском саду: Комплект 
материалов для педагогов-психологов детских 
дошкольных образовательных учреждений. 3-е изд. – М.: 
Генезис, 2014. – 80 с.  
«Запомни и расставь точки»  Р.С. Немов  
«Найди и вычеркни» Р.С. Немов  
Методика  В. М. Когана  

диагностическое  
исследование  
  

сентябрь  
май 

Педагог-
психолог  
  
  

Работоспособность  и темп 
деятельности  

«Найди и вычеркни»  Р.С. Немов;  
Методика  В. М. Когана  

диагностическое 
исследование  

  

Интеллектуальная сфера 
Мнестические процессы:  
- зрительная память  
- слуховая память  
- непроизвольная память.  

Психолого-педагогическая диагностика развития детей 
раннего и дошкольного возраста: метод. Пособие с прил. 
Альбома «Наглядный материал для обследования детей» / 
[Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. Разенкова и др.]; 
под ред.  
Е.А. Стребелевой. – 6-е изд. – М.:Просвещение, 2017. – 
182 с.+Прил. (248 с.: ил.)  
 
Экспресс диагностика в детском саду: Комплект 
материалов для педагогов-психологов детских 
дошкольных образовательных учреждений. 3-е изд. – М.: 
Генезис, 2014. – 80 с.  
"Запомни картинки" А.Р.Лурия «10 слов» А.Р. Лурия 
Методика исследования непроизвольной памяти  
 

диагностическое  
исследование  
  

сентябрь  
 май  

Педагог - 
психолог  
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Мыслительная 
деятельность: 
 
-анализ и синтез 
 
 
 
-обобщение 
 
 
-классификация 
 
 
 
 
-сравнение 
 

Психолого-педагогическая диагностика развития детей 
раннего и дошкольного возраста: метод. Пособие с прил. 
Альбома «Наглядный материал для обследования детей» / 
[Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. Разенкова и др.]; 
под ред. Е.А. Стребелевой. – 6-е изд. – М. :Просвещение, 
2017. – 182 с.+Прил. (248 с.: ил.) 
Экспресс диагностика в детском саду: Комплект 
материалов для педагогов-психологов детских 
дошкольных образовательных учреждений. 3-е изд. – 
М.:Генезис, 2014. – 80 с. 
Диагностика степени овладения моделирующими 
перцептивными действиями Л.А. Венгера, В.Холмовской; 
Субтест методики Е.А Стребелевой 
«Исключение четвертого» модификация 
Н.Л..Белопольской 
Методика «Невербальная классификация» 
Т.Д. Марцинковская «Диагностика психического развития 
детей» 
Тест «Самое непохожее» Л.А. Венгера 

диагностическое 
исследование 
 

сентябрь 
май 

Педагог- 
психолог 

Перцептивная 
деятельность: 
 
- зрительное восприятие 
 
- слуховое восприятие 
 
-тактильное восприятие 
 

Психолого-педагогическая диагностика развития детей 
раннего и дошкольного возраста: метод. Пособие с прил. 
Альбома «Наглядный материал для обследования детей» / 
[Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. Разенкова и др.]; 
под ред. Е.А. Стребелевой. – 6-е изд. – М.:Просвещение, 
2017. – 182 с.+Прил. (248 с.: ил.) 
Экспресс диагностика в детском саду: Комплект 
материалов для педагоговпсихологов детских 
дошкольных образовательных учреждений. 3-е изд. – 
М.:Генезис, 2014. – 80 с. 
«Скажи, какого цвета кружок» методика Н.Нищевой; 
Модифицированный вариант методики Л. А. Венгера 
«Найти предмет указанной формы» 
Модифицированный вариант методики Т. А. Ткаченко 
«Узнавание неречевых звуков» 
Модифицированный вариант методики Марии 

диагностическое 
исследование 
 

сентябрь 
май 

Педагог- 
психолог 
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Монтессори «Чудесный мешочек» 
Пространственновременные 
представления 

«Ориентировка в частях тела». Семаго М.М., Семаго Н.Я. 
Пространственные представления о взаимоотношении 
внешних объектов и тела»  Семаго М.М., Семаго Н.Я. 
«Разрезные картинки» Семаго М.М., Семаго Н.Я. 
«Методика КООСА» Семаго М.М., Семаго Н.Я. 
«Вербализация пространственных представлений» Семаго 
М.М., Семаго Н.Я. 
«Понимание временных последовательностей и 
интервалов времени» Семаго М.М., Семаго Н.Я. 

диагностическое 
исследование 

сентябрь 
май 

Педагог- 
психолог 

Речевая деятельность 
Понимание речи 
Фонематические процессы 
Словарный запас Слоговая 
структура слова 
Уровень развития активной 
речи Грамматический строй 
Звукопроизношение 
 

Психолого-педагогическая диагностика развития детей 
раннего и дошкольного возраста: метод. Пособие с прил. 
Альбома «Наглядный материал для обследования детей» / 
[Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. Разенкова и др.]; 
под ред. Е.А. Стребелевой. – 6-е изд. – М.:Просвещение, 
2017. – 182 с.+Прил. (248 с.: ил.) 
 
Экспресс диагностика в детском саду: Комплект 
материалов для педагоговпсихологов детских 
дошкольных образовательных учреждений. 3-е изд. – 
М.:Генезис, 2014. – 80 с. 

диагностическое 
исследование 
 

сентябрь 
май 

Педагог-
психолог 

Эмоционально-личностная сфера 
Уровень самооценки Методика «Определение эмоционального уровня 

самооценки» А.В. Захарова; 
Методика «Лесенка» 

диагностическое 
исследование 
 

  

Взаимоотношение 
со взрослыми 

Метод наблюдения наблюдение   

Взаимоотношение 
со сверстниками 

Метод наблюдения наблюдение   

Эмоциональные 
особенности 

Метод наблюдения наблюдение   

Тревожность 
 

Графическая методика “Кактус”; 
 
Р.Тэммл, М. Дорки, В.Амен "Выбери нужное лицо"; 

диагностическое 
исследование 
Опросник Г.П. 
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Лаврентьевой и 
Т.М. Титаренко 
(для родителей 
и педагогов) 

 
Агрессивность 
 

Графическая методика 
“Кактус”; 
 

диагностическое 
исследование 
Опросник Г.П. 
Лаврентьевой и 
Т.М. Титаренко 
(для родителей 
и педагогов) 

  

Импульсивность 
 

Графическая методика “Кактус”; 
Экспресс – анкета «Признаки импульсивности» Лютова 
К.К., Монина Г.Б. 

диагностическое 
исследование 
Опросник Г.П. 
Лаврентьевой и 
Т.М. Титаренко 
(для родителей 
и педагогов) 

  

Индивидуальные 
особенности 
поведения 

Метод наблюдения наблюдение сентябрь 
апрель 

Педагог-
психолог 

Способность к 
волевому усилию 

Метод наблюдения наблюдение   

Мотивационная сфера 
 

«Беседа о школе» Модифицированная методика Т.А. 
Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б. Эльконина; 
Методика «Экспериментальная беседа» Н. И. Гуткина 

диагностическое 
исследование 
 

  

 
  В системе мониторинга динамики речевого развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 
используется «Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)», представленная в 
программе: «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Н. В. Нищева. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240 с. 
 
  Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка с ТНР с 5 до 7 лет являются выявление 
особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов 
речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). 
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Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную симптоматику в отношении общего и речевого 
развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) разработана для детей с общим недоразвитием 
речи с 5 до 7 лет, что позволяет проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении трех лет. (см. Нищева Н.В. Карта речевого 
развития ребенка 3-4 лет и 5-7 лет). 

Оценочные материалы речевого развития детей с ТНР 5-7 лет. 

Параметры Методика Форма Сроки Ответственный 

 5-7 лет   
- Анамнестические данные  
- Исследование поведения и 
эмоциональной сферы;  
- Исследование слухового восприятия;  
- Исследование зрительного восприятия;  
- Исследование восприятия пространст-
венных представлений;  
- Исследование состояния органов 
артикуляции; 
 - Исследование состояния общей 
моторики; 
 - Исследование состояния ручной 
моторики; 
 - Исследование состояния мимической 
мускулатуры;  
- Исследование состояния 
артикуляцион-ной моторики;  
- Исследование импрессивной речи; 
- Исследование экспрессивной речи;  
- Исследование состояния связной речи;  
- Исследование фонетической стороны 
речи;  
- Исследование навыков фонематичес-
кого восприятия;  
- Исследование навыков фонематичес-
кого анализа и синтеза. 

 -Нищева Н.В. «Педагогическая 
диагностика индивидуального развития 
ребенка с тяжелыми нарушениями речи 
(ОНР)», представленная в программе: 
«Комплексная образовательная 
программа дошкольного образования для 
детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 
лет», Н. В. Нищева. – СПб.: 
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2015.   
- Нищева Н. В. «Карта развития ребенка 
дошкольного возраста с тяжелым 
нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет; 
- Нищева Н. В. Картинный материал к 
карте развития ребёнка с общим 
недоразвитием речи (с 4 до 7 лет);  
- Володина В. С. «Альбом по развитию 
речи» - М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 
2005. – 95 с.: ил.  
- Иншакова О. Б. «Альбом для логопеда» 
- М.: изд. Центр «ВЛАДОС», 2003. – 280 
с.: ил.  

Сбор 
анамнестических 
данных, 
индивидуальная 
беседа, 
диагностические 
задания, 
наблюдение  
  

Сентябрь  
январь 
 май  

Учитель-логопед  
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6-7 лет  
Речевая готовность к школьному обучению: 
 -Исследование связной речи;  
-Исследование грамматического строя речи;  
-Исследование словаря  
-Исследование фонематических процессов;  
-Исследование слоговой структуры слова;  
-Исследование звукопроизношения  

«Диагностика устной речи 
выпускников логопедических групп».  
Авторы:  Чаладзе Е.А., Федосеева 
Н.Я., Кокина Н.А.  Гулямова О. Н., 
Держаева Е. А., Егорова Е. А., 
Девяткина С. Ю.  

Индивидуальное 
тестирование  

Апрель 
май  

Учитель-логопед  
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

 
В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство 
любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как 
именно на этой основе воспитывается патриотизм. В образовательном процессе ДОУ 
используются разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные 
подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, 
чтение детской литературы, знакомство с культурой и искусством и др. 

В МОУ Центре развития ребенка № 14 реализуется региональный компонент на 
основе региональной программы Е.С. Евдокимовой «Воспитание маленького волжанина». 

Региональная программа «Воспитание маленького волжанина» направлена на 
решение важной государственной задачи – воспитание высоконравственного, 
ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. Рождение 
гражданина разворачивается в культурно-образовательном пространстве, составляющими 
которого являются: семья, детский сад, учреждения дополнительного образования, культуры 
и искусства, улица, общеобразовательная школа, гражданское общество и местное 
самоуправление. Признавая значение детского сада в развитии качеств гражданина, 
педагогам, созидающим это пространство, важно понимать значение и роль других систем в 
развитии личности и направлять усилия на решение проблемы целостности и непрерывности 
процесса воспитания гражданина. 

Цели и задачи реализации региональной программы «Воспитание маленького 
волжанина». 

Целью программы «Воспитание маленького волжанина» является объединение 
усилий семьи, детского сада, организаций дополнительного образования, учреждений 
культуры и искусства в становлении, развитии, воспитании в ребенке Благородного 
Гражданина. 

Опираясь на теорию гуманно-личностного подхода к детям, авторский коллектив 
отводит главное место в программе процессу воспитания ребенка, без которого так же, как и 
вне сотрудничества педагогов и родителей невозможно достижение целостности и 
непрерывности воспитательно-образовательного процесса в детском саду и семье.  

Цель общественного дошкольного образования – устремление ребенка к активному 
познанию природы, истории родного края – Нижнего Поволжья, его традиционной и 
современной культуры, искусства; развитие созидательной направленности растущей 
личности, неприемлемой разрушительное отношение к природному и культурному 
наследию.  

Детскому саду важно внимательно относиться к педагогическим ресурсам семьи, 
организаций дополнительного образования, учреждений культуры и искусства, развивая 
ответственные и взаимозависимые отношения, обеспечивающие целостность и 
непрерывность развития личности ребенка. 

Цель семейного образования – облагораживание души и сердца ребенка (сына, 
дочери) возвышенными образами родной природы, искусства родного края – Нижнего 
Поволжья; развитие познавательного отношения к истории семьи, вписанной в историю 
Родины, интереса к культурным ценностям родного края; обеспечение творческого 
присвоения знаний об окружающем мире.  

Матери и отцу, бабушкам и дедушкам важно целенаправленно совершенствовать свой 
духовный мир, свою нравственность, так как воспитатель сам должен быть воспитан.  

Для достижения целей программы большое значение имеет решение следующих 
задач:  

1. Определение целей-ориентиров для каждого участника воспитательно-
образовательного процесса (педагогов, родителей, детей), направляющих внимание 
педагогов и родителей как на развитие актуальных для жизни ребенка интегративных 
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качеств, так и на саморазвитие и совершенствование воспитывающих взрослых, как главного 
условия воспитания гражданина.  

2. Разработка содержания образовательного взаимодействия воспитывающих 
взрослых с ребенком, во-первых, обеспечивающего воспитаннику возможность познавать 
природу, историю, искусство и культуру родного края – Нижнего Поволжья, эмоционально 
откликаться на предъявляемые педагогами и родителями образы; во-вторых, позволяющего 
успешно формировать основы картины мира.  

3. Развитие взаимно терпимых и ответственных отношений воспитывающих взрослых 
(родителей, педагогов детского сада, организаций дополнительного образования, 
учреждений культуры и искусства), усиливающих воспитание нравственных качеств 
гражданина.  

4. Обеспечение овладения ребенком знаниями о природе, истории и культуре родного 
края – Нижнего Поволжья, а также качествами, которые стимулируют дальнейшую 
познавательную деятельность и устремленность к новому знанию, присвоению позитивных 
моделей поведения гражданина в природе и обществе.  

Цели программы «Воспитание маленького волжанина» реализуются в разнообразных 
видах и формах совместной с воспитывающими взрослыми деятельности, а также детской 
деятельности в семье и детском саду: коммуникативной, игровой, познавательно-
исследовательской, музыкальной, художественно-продуктивной, трудовой. 

 
Принципы программы 
1. Принцип гуманизации образования требует построения педагогического 

процесса на полном признании гражданских прав всех участников образовательного 
процесса. Этот принцип ставит педагога, родителя и воспитанника на одну ступень, где 
каждый заслуживает любви, уважения и понимания. 

2. Принцип природосообразности требует строить образовательный процесс на 
целостности природы ребёнка. 

3. Принцип деятельностной направленности образования требует от 
воспитывающих взрослых внимания к саморазвитию и развитию у детей способности к 
активному познанию природы родного края. 

4. Принцип осознанного взаимодействия воспитывающих взрослых и развития 
воспитывающих взрослых и развития требует внимания к каждому участнику воспитательно 
- образовательного процесса; установления оптимального соотношения участия родителей и 
прародителей, воспитателей в воспитании и обучении ребёнка. 

5. Принцип регионализации образования образования требует учёта 
региональных особенностей в содержании и организации общественного и семейного 
дошкольного образования и обеспечения полноты и непрерывности образования педагога, 
родителя, ребёнка. 

6. Принцип непрерывности заключается в требовании, согласно кторому процесс 
развития, воспитания в ребенке Благородного гражданина важно осуществлять непрерывно: 
не только в деьском саду, но и в семье. 

7. Принцип интеграции требует внимания к семье, детскому саду, улице, 
учреждениям дополнительного образования, общеобразовательной школе, гражданскому 
обществу и местному самоуправлению. Интеграция действий семьи с учреждениями 
дополнительного образования, детского сада, учреждений культуры ведёт к появлению 
свойств, которыми не обладают отдельные социальные институты. 

 
Планируемые результаты региональной программы «Воспитание маленького 

волжанина» 
Воспитанник: 
• имеет элементарные географические представления о родном нижневолжском 

крае; 
• называет природно-климатические зоны Волгоградской области; 
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• называет памятники природы; 
• проявляет интерес к туристско-краеведческой деятельности; 
• имеет элементарные представления о геологических богатствах родного края; 
• знает животных и растения экосистем Нижнего Поволжья; 
• с интересом совершает прогулки в природу, слушает рассказы специалистов о 

родной природе; 
• способен замечать красоту родной природы, делая зарисовки ,фотографии 

животных, растений, собирая коллекции семян, ракушек, камней и. т. д; 
• с увлечением трудится вместе со взрослыми в саду, огороде; 
• включается в опытно-экспериментальную деятельность, направленную на 

познание свойств природных объектов, явлений; делает выводы на основе полученных 
результатов; 

• способен выявлять проблему, составлять проект, реализовывать его при 
участии взрослых, анализировать полученные результаты; 

• готов к деловому общению со взрослыми, удовлетворяющими его эколого-
познавательные потребности; 

• при помощи педагога умеет пользоваться упрощённой картой-схемой, 
определяя месторасположения знакомых по прогулкам объектов; 

• знает 4-5 растений «Красной книги» Волгоградской области, а так же 
животных; 

• имеет представление о влиянии деятельности человека на окружающую среду, 
о значении мероприятий по охране природы родного края; 

• гордится тем, что живёт в Нижнем Поволжье - крае уникальном по своим 
природным особенностям. 
 
№ 
п/п 

Методическое обеспечение 
 

1.  Е.С. Евдокимова Воспитание маленького волжанина: Программа для педагогов и 
родителей по воспитанию детей от 3 до 7 лет. – М.: Планета, 2012. 

2.  Е.С. Евдокимова, Е.В. Езубова, Н.В. Додокина, И.В. Сластенова Игры детей 
Поволжья: традиции и современность. Метод. пособие для специалистов учреждений 
образования и культуры. – Волгоград-Саратов: ЦОП, 2004. 

3.  Е.С. Евдокимова, Т.Г. Кобзева, Е.А. Кудрявцева Детям и взрослым о войне и мире: 
(метод. пособие для специалистов учреждений образования и культуры, а также для 
родителей. Библиотека региональной образовательной программы «Воспитание 
маленького волжанина). 
 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

В содержательном разделе представлены:  
2.1. Описание образовательной деятельности воспитанников с тяжелыми 

нарушениями речи в соответствии с направлениями развития ребенка, 
представленными в пяти образовательных областях    

 
2.1.1.  Социально-коммуникативное развитие  
В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 
задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 
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– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми, 
– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации; 
– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 
– развития игровой деятельности. 
 
           Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста  
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, 
дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 
представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

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

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 
2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, 
социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 
развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 
работы, проводимой учителем-логопедом. 

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

На третьей ступени обучения детей с ТНР 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 детей 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 и 
др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 
тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 
основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в 
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различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 
взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и 
мотивации к деятельности.  

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

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

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей 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 детей 
интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего 
дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 
волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, 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 детей, а также все специалисты, работающие 
с детьми с ТНР. 

 
2.1.2. Познавательное развитие  
В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 
- развития интересов детей, 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 и др.), 

- 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 взрослыми ситуаций для расширения представлений детей 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 детей с ТНР 
познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 
формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 
деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 
представлений.  
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и об 
окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 
операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 
особое внимание уделяется самостоятельности детей, 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. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 
измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 
2.1.3. Речевое развитие  
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  
- овладения речью как средством общения и культуры; 
- обогащения активного словаря; 
- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 
- развития речевого творчества; 
- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 
- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 
 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста  
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

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

детей. 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 детей. Для развития фразовой речи 
детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, 
обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. 
Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные 
этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно 
детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 
последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в 
быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной 
деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. 
Взрослые 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 детей. 
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У детей 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. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-
исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 
обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и 
сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 
дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 
читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 
прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 
предоставляется такая возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию 
речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 
воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 
детей 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. 

 
2.1.4. Физическое развитие  
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  
– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  
– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 
рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 
детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 
правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 
формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 
здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 
активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 
представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 
представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 
помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как 
свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 
положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 
движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 
детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 
спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 
детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 
координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 
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Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 
помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 
видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 
велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 
В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 
интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных 
играх со сверстниками 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 детей (объем движений, сила, ловкость, 
выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 
осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 
моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 
спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 
занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 
физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная,  адаптационная, корригирующая, 
остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 
элементами,  спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают 
плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 
самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать 
правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают 
детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, 
создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления 
спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а 
также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 
креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 
их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 
различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать 
им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом 
дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 
гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 
привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей 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 детей с 
ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и 
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заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить 
детей 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 дети 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 детей 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 
дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в 
обстоятельствах нездоровья. 

 
2.1.5.  Художественно-эстетическое развитие  
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  
– развития у детей 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 детей 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 детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 
широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 
музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 
сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 
отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 
художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 
музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 
иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 
демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 
художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого 
самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 
самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в 
разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 
игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 
создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 
разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 
инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 
темпа, высоты и силы звука.  
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В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 
языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 
переживания, настроения персонажей. 

 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 
умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 
самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей 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 детей, 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 детей и 
иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей 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 детей. Руководство 
изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 
стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 
процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через 
кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 
впечатлений детей, 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 дети 
различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 
симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 
мелодия, метроритм). Дети 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 детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 
динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 
самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 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 детей (восприятия звуков 
различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 
голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 
руководителя и воспитателей.  

 
2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы: 

В целях обеспечения доступности дошкольного образования для детей из разных 
социальных групп и слоев населения Красноармейского района Волгограда, развития 
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вариативных форм дошкольного образования, обеспечения запросов родителей (законных 
представителей) в дополнительных услугах на базе МОУ Центр развития ребенка № 14 
создана группа кратковременного пребывания. 

Задачи: 
- успешная адаптация детей раннего возраста к условиям дошкольного учреждения; 
- организация нетрадиционных форм работы с родителями (законными 

представителями); 
- создание развивающей предметно-пространственной среды для проявления 

познавательной и творческой активности ребенка. 
Формы, способы, методы и средства реализации Федеральной программы педагог 

определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными 
и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 
интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики 
воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств 
образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

 
2.3.  Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
 Направленность содержания образовательных областей на развитие приоритетных в 

данной области видов детской деятельности.  
 

Образовательная область Приоритетные виды детской деятельности 
Социально-коммуникативное  Игровая  
развитие  
  
 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми)  
Самообслуживание и бытовой труд Познавательно-
исследовательская  
Музыкальная и изобразительная  

Познавательное развитие  
  
  

Познавательно-исследовательская  
Коммуникативная  
Техническое конструирование  
Игровая  

Речевое развитие  
  
  
  

Коммуникативная  
Восприятие художественной литературы  
Познавательно-исследовательская  
Игровая  

Художественно-эстетическое 
развитие  
  
  
  
  

Музыкальная  
Изобразительная  
Восприятие художественной литературы и фольклора  
Творческое конструирование  
Игровая  

Физическое развитие  
  
  

Двигательная  
Игровая  
Познавательно-исследовательская  

  
Примерные виды интеграции образовательных областей  
При планировании психолого-педагогической работы с детьми в детском саду 

предусматриваются следующие варианты интеграции:  
1.   Интеграция содержания и задач психолого-педагогической работы (например, 

содержание образовательной области «Физическое развитие» интегрируется с содержанием 
таких образовательных областей, как «Познавательное развитие», «Речевой развитие и т.д.)   
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2. Интеграция видов детской деятельности (например, утренняя гимнастика под 
музыку (интеграция музыкальной и двигательной деятельностей), игры с правилами, 
например, «Лото» (интеграция познавательно-исследовательской, коммуникативной и 
игровой деятельностей) и т.д.)   

3.  Использование средств одной образовательной области для организации и 
оптимизации образовательного процесса в ходе реализации другой образовательной области 
или основной общеобразовательной программы в целом (например, восприятие 
произведений художественной литературы не только для решения задач образовательной 
области «Художественно-эстетической развитие», но и в качестве средства для обогащения 
образовательного процесса: образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» (чтение и восприятие рассказов о Родине), образовательной области 
«Познавательное развитие» (чтение и восприятие рассказов о природе) и т.д.   

 
Таблица  

Использование интегрированных форм в д/с: 
 
Форма Интегрированные виды деятельности 
Викторина  Коммуникативная  

Познавательно-исследовательская  
Игровая  
Музыкальная  
Восприятие художественной литературы  

Квест-викторина  Коммуникативная  
Познавательно-исследовательская  
Игровая  

Организационная игра  Двигательная  
Коммуникативная  
Познавательно-исследовательская  
Игровая  

Творческая мастерская  Изобразительная  
Коммуникативная  
Игровая  

Использование разных видов деятельности в д/с: 
Вид деятельности  Примеры  
Игровая  разыгрывание сюжетных действий из жизни людей;  

развивающие игры, в том числе и компьютерные;  
сюжетно-ролевые игры;  
дидактические игры;  
игры-путешествия;  
предметные игры, игры - имитации  

Познавательно-
исследовательская  

исследования объектов окружающего мира через 
наблюдение;  
экспериментирование;  
ситуативный разговор;  
обсуждениепроблемных ситуаций  

Коммуникативная  совместная деятельность, организация сотрудничества;  
овладение навыками взаимодействия с другими детьми и 
со взрослыми  
развитие навыков общения: доброжелательного 
отношения и интереса к другим детям, умения вести 
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диалог, согласовывать свои действия и мнения с 
потребностями других, умение помогать товарищу и 
самому принимать помощь, умение решать конфликты 
адекватными способами 

 
Восприятие художественной 
литературы и фольклора  
  
  
  
  

слушание  книг  и  рассматривание  иллюстраций;  
обсуждение произведений;  
просмотр и обсуждение мультфильмов;  
разгадывание загадок;  
обсуждение пословиц;  
драматизация фрагментов;  
разучивание песен, стихов и загадок.  

Конструирование из разных 
материалов  

модели и макеты;  
Коллективные проекты.  

Изобразительная  отражение впечатлений от слушания произведений и 
просмотра мультфильмов  во  всех(рисование, лепка, 
аппликация)  

Двигательная  Подвижные игры  
Самообслуживание и 
элементарный бытовой труд  

в помещении и на улице, как в режимной  
деятельности, так и в самостоятельной деятельности  

Содержание образовательной деятельности по образовательным областям 

Образовательные области  Формы работы  
Физическое развитие  Физкультурное занятие     

Утренняя гимнастика  
Игра  
Беседа  
Рассказ  
Чтение  
Рассматривание  
Спортивные и  
физкультурные досуги  
Спортивные состязания  
Совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера  
Проектная деятельность  
Проблемная ситуация  

Социально-коммуникативное  Индивидуальная игра  
Совместная с воспитателем игра.  
Совместная со сверстниками игра  
Игра  
Чтение  
Беседа  
Наблюдение  
Педагогическая ситуация  
Экскурсия  
Ситуация морального выбора  
Проектная деятельность  
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Праздник  
Совместные действия  
Рассматривание  
Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов,  

 Телепередач 
 Экспериментирование 
 Поручение и задание 
 Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 
Речевое развитие  
  
  
  
  
  
  

Чтение  
Беседа  
Рассматривание  
Решение проблемных ситуаций  
Разговор с детьми  
Игра  
Проектная деятельность  
Создание коллекций  
Интегративная деятельность  
Обсуждение.  
Рассказ  
Инсценированние  
Ситуативный разговор с детьми  
Сочинение загадок  
Проблемная ситуация  
Использование различного вида театров  

Познавательное развитие  Создание коллекций  
Проектная деятельность  
Исследовательская деятельность.  
Конструирование  
Эксериментирование  
Развивающая игра  
Наблюдение  
Проблемная ситуация  
Рассказ  
Беседа  
Интегративная деятельность  
Экскурсии  
Коллекционирование  
Моделирование  
Реализация проекта  
Игры с правилами  

Художественно-эстетическое 
развитие  

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  
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Организация выставок  
Слушание соответствующей возрасту народной, 
классической, детской музыки  
Музыкально-дидактическая игра  
Беседа интегративного характера, элементарного 
музыкального содержания  

 Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение  

Музыкальное упражнение  
Попевка, распевка  
Двигательный, пластический, танцевальный этюд  
Танец  
Творческое задание  
Концерт-импровизация  
Музыкальная сюжетная игра  
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Таблица   
Образова- 
тельные 
области 

Формы поддержки детской инициативы Приемы средства технологии поддержки детской 
инициативы 

Совместная 
Образовательная 

Самостоятельная Совместная Самостоятельная 

Социально- 
Коммуника-  
тивное 
развитие  
 

 

 

 

 

 

При необходимости помогать 
детям в решении проблем 
организации игры. 
Привлекать детей к 
планированию жизни группы 
на день и на более 
отдаленную перспективу. 
Обсуждать выбор спектакля 
для постановки, песни, танца 
т.п.  
Создавать в группе 
положительный 
психологический 
микроклимат, в равной мере 
проявляя любовь и заботу ко 
всем детям: выражать радость 
при встрече; использовать 
ласку и теплое слово для 
выражения своего отношения 
к ребенку.  
  

Уважать индивидуальные 
вкусы и привычки детей.  
Поощрять желание создавать 
что-либо по собственному 
замыслу; обращать внимание 
детей на полезность будущего 
продукта для других или ту 
радость, которую он доставит 
кому-то (маме, бабушке, папе, 
другу). Создавать условия для 
разнообразной 
самостоятельной творческой 
деятельности детей. Создавать 
условия и выделять время для 
самостоятельной творческой 
или  
познавательной деятельности 
детей по интересам. Создавать 
условия для использования 
детьми усвоенных способов 
действий по присвоению, 
сохранению и преумножению 
культурного опыта семьи 
(Технология культурных 
практик формирования у 
ребенка направленности на 

Метод быстрого реагирования, 
моделирование ситуаций с 
участием персонажей, 
  Индивидуально - личностное 
общение с ребенком, поощрение 
самостоятельности, Побуждение 
и поддержка детских инициатив 
во всех видах деятельности, 
оказание поддержки развития 
индивидуальности ребенка, 
выбор оптимального уровня 
нагрузки на ребенка, 
систематическое приобщение 
ребенка к труду, нацеливание на 
положительный результат в 
труде, выражение уверенности в 
будущем успехе ребенка,  
положительная оценка результата 
детей,   
Поощрение проявления 
инициативы, косвенная помощь, 
подсказка,  распределение ролей 
жребием, считалкой), давать 
пример «расшатывания» игровых 
стереотипов.  
Педагогическая технология 

Выбор партнеров для игры по 
своему усмотрению, 
распределение ролей в игре, 
картосхемы, алгоритмы, 
модель обследования 
предмета, придумывание 
своих правил игры   
Самообслуживание; 
индивидуальные игры с 
детьми (сюжетно ролевая, 
режиссерская, игра 
драматизация, строительно- 
конструктивные игры).  
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мир семьи  
(коллекционирование) 

О.М.Ельцовой «Организация 
полноценной речевой 
деятельности в детском саду», Н. 
Михайленко и Н.  
Коротковой: «Организация 
сюжетной игры в детском саду», 
«Как играть с ребенком» 

Познавате 
льное 
развитие  

Создавать условия и 
поддерживать 
театрализованную 
деятельность детей, их 
стремление переодеваться 
(«рядиться»).  
Обеспечивать условия для 
музыкальной импровизации, 
пения и движений под 
популярную музыку. Создать 
в группе возможность, 
используя мебель и ткани, 
строить «дома», укрытия для 
игр. Недопустимо диктовать 
детям, как и во что они 
должны играть; навязывать 
им сюжет игры. Развивающий 
потенциал игры определяется 
тем, что это самостоятельная, 
организуемая самими детьми 
деятельность. Участие 
взрослого в играх детей 
полезно при выполнении 
следующих условий: дети 
сами приглашают взрослого в 
игру или добровольно 
соглашаются на его участие; 

Поощрять желание ребенка 
строить первые собственные 
умозаключения, внимательно 
выслушивать все его 
рассуждения, проявлять 
уважение к его 
интеллектуальном у труду.  
Негативные оценки можно 
давать только поступкам  
ребенка и только один на 
один, а не на глазах у группы.  
Побуждать детей 
формировать и выражать 
собственную эстетическую 
оценку воспринимаемого, не 
навязывать им мнения 
взрослых. Вводить 
адекватную оценку результата 
деятельности ребенка с 
одновременным признанием 
его усилий и указанием 
возможных путей и способов 
совершенствовани я продукта. 
Спокойно реагировать на 
неуспех ребенка и предлагать 
несколько вариантов 
исправления работы: 

Чтение; заучивание пословиц и 
поговорок, стихов; составление 
рассказов, придумывание 
небылиц, обсуждение; беседа; 
рассматривание иллюстраций; 
просмотр презентаций и 
мультфильмов; слушание; 
разучивание, драматизация, 
игровое упражнение. 
Организация мини- лабораторий, 
знакомство с профессиями, 
выращивание рассады. Внесение 
материалов для свободного 
экспериментировани я детей,  
метод проблемного обучения 
специально смоделированные 
события.  
Технологии развития 
интеллектуальных способностей 
детей дошкольного возраста 
(логические блоки Дьенеша, 
Палочки Кюизенера, Кубики 
Никитина, игровые 
занимательные задачи для 
дошкольников  
Михайловой); Исследовательская 
деятельность.  

Игры с правилами, сюжетно-
ролевые. 
 Игры– экспериментир 
ования.  
Игры с природными 
объектами.  
Игры с игрушками. Игры с 
животными.  
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сюжет и ход игры, а также 
роль, которую взрослый будет 
играть, определяют дети, а не 
педагог; характер исполнения 
роли также определяется 
детьми. Привлекать детей к 
украшению группы к 
праздникам, обсуждая разные 
возможности и предложения. 
Привлекать детей к 
планированию жизни группы 
на день. Обращаться к детям с 
просьбой показать 
воспитателю и научить его 
тем индивидуальным 
достижениям, которые есть у 
каждого.  

повторное исполнение спустя 
некоторое время, 
доделывание; 
совершенствование деталей и 
т.п. Рассказывать детям о 
трудностях, которые вы сами 
испытывали при обучении 
новым видам деятельности. 
Создавать ситуации, 
позволяющие ребенку 
реализовать свою 
компетентность, обретая 
уважение и признание 
взрослых и сверстников. 
Поддерживать чувство 
гордости за свой труд и 
удовлетворения его 
результатами.  

(Савенков А.И. Маленький 
исследователь. Как научить 
дошкольника приобретать 
знания) 

Познавате 
льное 
развитие  

Создавать условия и 
поддерживать 
театрализованную 
деятельность детей, их 
стремление переодеваться 
(«рядиться»).  
Обеспечивать условия для 
музыкальной импровизации, 
пения и движений под 
популярную музыку. Создать 
в группе возможность, 
используя мебель и ткани, 
строить «дома», укрытия для 
игр. Недопустимо диктовать 
детям, как и во что они 
должны играть; навязывать 

Поощрять желание ребенка 
строить первые собственные 
умозаключения, внимательно 
выслушивать все его 
рассуждения, проявлять 
уважение к его 
интеллектуальном у труду.  
Негативные оценки можно 
давать только поступкам  
ребенка и только один на один, 
а не на глазах у группы.  
Побуждать детей формировать 
и выражать собственную 
эстетическую оценку 
воспринимаемого, не 
навязывать им мнения 

Чтение; заучивание пословиц и 
поговорок, стихов; составление 
рассказов, придумывание 
небылиц, обсуждение; беседа; 
рассматривание иллюстраций; 
просмотр презентаций и 
мультфильмов; слушание; 
разучивание, драматизация, 
игровое упражнение. 
Организация мини- 
лабораторий, знакомство с 
профессиями, выращивание 
рассады. Внесение материалов 
для свободного 
экспериментировани я детей,  
метод проблемного обучения 

Игры с правилами, сюжетно-
ролевые. 
 Игры– экспериментирования.  
Игры с природными 
объектами.  
Игры с игрушками. Игры с 
животными.  
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им сюжет игры. Развивающий 
потенциал игры определяется 
тем, что это самостоятельная, 
организуемая самими детьми 
деятельность. Участие 
взрослого в играх детей 
полезно при выполнении 
следующих условий: дети 
сами приглашают взрослого в 
игру или добровольно 
соглашаются на его участие; 
сюжет и ход игры, а также 
роль, которую взрослый будет 
играть, определяют дети, а не 
педагог; характер исполнения 
роли также определяется 
детьми. Привлекать детей к 
украшению группы к 
праздникам, обсуждая разные 
возможности и предложения. 
Привлекать детей к 
планированию жизни группы 
на день. Обращаться к детям с 
просьбой показать 
воспитателю и научить его 
тем индивидуальным 
достижениям, которые есть у 
каждого.  

взрослых. Вводить адекватную 
оценку результата 
деятельности ребенка с 
одновременным признанием 
его усилий и указанием 
возможных путей и способов 
совершенствовани я продукта. 
Спокойно реагировать на 
неуспех ребенка и предлагать 
несколько вариантов 
исправления работы: 
повторное исполнение спустя 
некоторое время, доделывание; 
совершенствование деталей и 
т.п. Рассказывать детям о 
трудностях, которые вы сами 
испытывали при обучении 
новым видам деятельности. 
Создавать ситуации, 
позволяющие ребенку 
реализовать свою 
компетентность, обретая 
уважение и признание 
взрослых и сверстников. 
Поддерживать чувство 
гордости за свой труд и 
удовлетворения его 
результатами.  

специально смоделированные 
события.  
Технологии развития 
интеллектуальных 
способностей детей 
дошкольного возраста 
(логические блоки Дьенеша, 
Палочки Кюизенера, Кубики 
Никитина, игровые 
занимательные задачи для 
дошкольников  
Михайловой); 
Исследовательская 
деятельность.  
(Савенков А.И. Маленький 
исследователь. Как научить 
дошкольника приобретать 
знания) 

 
Речевое 
развитие  

читать и рассказывать детям по 
их просьбе. создавать 
ситуации, позволяющие 
ребенку реализовать свою 
компетентность, обретая 

способствовать стремлению 
детей делать собственные 
умозаключения, относится к 
их попыткам внимательно, с 
уважением; побуждать детей 

Беседа, ситуативный разговор; 
речевая ситуация; составление и 
отгадывание загадок; сюжетные 
игры; игры с правилами; 
викторины и КВН; заучивание 

Беседы, сюжетные игры; игры 
с правилами; обсуждение; 
рассматривание иллюстраций;  
кольца Луллия, диалог, 
монолог. Самостоятельн ое 
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уважение и признание 
взрослых и сверстников; 
презентовать продукты 
детского творчества другим 
детям, родителям, педагогам 
(рассказать).  

формировать и выражать 
собственную эстетическую 
оценку воспринимаемого, не 
навязывая им мнение 
взрослого; при 
необходимости помогать 
детям решать проблемы при 
организации игры.  

пословиц и поговорок, стихов; 
составление рассказов; диалог, 
монолог; ЗКР, дыхательная 
гимнастика, просмотр 
презентаций и мультфильмов; 
слушание чтения;  Ежедневное 
использование в работе с детьми 
дидактических речевых игр, 
загадок, пословиц, поговорок, 
рассказы о личном опыте; 
Метод противоречий, - кольца 
Луллия, - мозговой штурм; - 
бином и полином фантазии, - 
системный оператор, - метод 
фокальных объектов, - 
морфологический анализ; - 
составление лимериков, - 
загадок, метод каталога, - страна 
сказок.  Технология «Программа 
по развитию мышления, 
воображения и речи детей 
дошкольного возраста»,   Т.А.  
Сидорчук, А.В. Корзун. 

чтение детьми стихотворений, 
самостоятельна я работа в 
уголке книги, сюжетно – 
ролевые игры, развивающие 
настольнопечатные игры.  

 
Художест 
венно- 
эстетичес кое 
развитие  

Рассказывать детям об их 
реальных, а также возможных 
в будущем достижениях. 
Отмечать и публично 
поддерживать любые успехи 
детей.  
Поддерживать стремление 
научиться делать что-то и 
радостное ощущение 
возрастающей умелости.  

Всемерно поощрять 
самостоятельность детей и 
расширять ее сферу.  
Помогать ребенку найти 
способ реализации 
собственных поставленных 
целей.  
Уважать и ценить каждого 
ребенка независимо от его 
достижений, достоинств и 

Обсуждение замысла, 
наглядность в работе с детьми.  
Поощрение проявлений 
творчества.  
Создание условий в группе для 
самостоятельного выбора 
материалов, обновление, 
поддержка устойчивого 
интереса к художественной 
деятельности,  формирования 

Творческая мастерская 
(рисование, лепка, 
художественны й труд по 
интересам) Режиссерские, 
театрализованные игры   
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В ходе занятий и в 
повседневной жизни терпимо 
относиться к затруднениям 
ребенка, позволять ему 
действовать в своем темпе.  
Не критиковать результаты 
деятельности детей, а также их 
самих. Использовать в роли 
носителей критики только 
игровые персонажи, для 
которых создавались эти 
продукты. Ограничить 
критику исключительно 
результатами продуктивной 
деятельности. Учитывать 
индивидуальные особенности 
детей, стремиться найти 
подход к застенчивым, 
нерешительным, 
конфликтным, непопулярным 
детям. Создавать в группе 
положительный 
психологический 
микроклимат, в равной мере 
проявлять любовь и заботу ко 
всем детям: выражать радость 
при встрече; использовать 
ласку и теплое слово для 
выражения своего отношения 
к ребенку. 

недостатков. Создавать 
условия для реализации 
собственных планов и 
замыслов каждого ребенка. 

самостоятельных действий.   

Физическое 
развитие  

Создание условий для 
свободного выбора детьми 
деятельности, участников 
совместной деятельности.  

создание условий для 
принятия детьми решений, 
выражения своих чувств и 
мыслей; Учитывать 

Использование игровых образов 
при освоении основных видов 
движений. Подвижные игры, 
подвижные игры с правилами, 

Придумывание детьми новых 
подвижных игр по картинам, 
по иллюстрациям знакомых 
детям литературных 
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Создание условий для 
оказания не директивной 
помощи детям, поддержку 
детской инициативы и 
самостоятельности в разных 
видах деятельности.  
Создание условий для 
позитивных, 
доброжелательных отношений 
между детьми, в том числе 
 принадлежащими к разным 
национально-культурным, 
религиозным общностям и 
социальным слоям, а также 
имеющими различные (в том 
числе ограниченные) 
возможности здоровья. 
Развитие коммуникативных 
способностей детей, 
позволяющих разрешать 
конфликтные ситуации со 
сверстниками. В ходе занятий 
и в повседневной жизни 
терпимо относиться к 
затруднениям ребенка, 
позволять ему действовать в 
своем темпе. 

индивидуальные особенности 
детей, стремиться найти 
подход к застенчивым, 
нерешительным, 
конфликтным, непопулярным 
детям.  
Уважать и ценить каждого 
ребенка независимо от его 
достижений, достоинств и 
недостатков. 

игровое упражнение, 
хороводные игры, русские 
народные игры, игры народов 
севера пальчиковые игры, 
музыкальноритмические игры. 
Реализация проектов, 
рассматривание иллюстраций. 
Утренняя гимнастика, 
подвижные игры на прогулке, 
игры малой подвижности в 
группе, физминутки, 
пальчиковая гимнастика, 
гимнастика после сна, 
закаливающие процедуры, 
соревнования, развлечения, 
праздники.  
Здоровьесберегающа я 
технология М.Л. Лазарев  
«Здравствуй». 

произведений. Совместные 
действия, поручения, 
реализация проекта, 
культурногигие-нические 
навыки   
Исполнение, импровизация, 
экспериментирование, 
ритмическая гимнастика, 
музыкальные игры 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьями 
воспитанников.  

 
 Взаимодействие взрослых с детьми  
 
Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 
- характер взаимодействия со взрослыми; 
-характер взаимодействия с другими детьми; 
-система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности.  
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 
овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 
взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 
диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 
на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 
партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого 
в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 
детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 
какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 
определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 
сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 
участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 
достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 
он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 
ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 
моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 
Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 
игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 
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ответственности за свой выбор.  
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 
проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 
из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников  
 
Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции детей с ОВЗ, 

будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями. Семья должна 
принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность 
коррекционно-восстановительного процесса. Родители отрабатывают и закрепляют навыки и 
умения у детей, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать 
пособия для работы в детском саду и дома. Домашние задания, предлагаемые логопедом, 
педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это 
обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс 
восстановления нарушенных функций у детей. 

 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи  
Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста.  
С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание,  они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым 
для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 
контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 
различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, 
семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, 
потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 
получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 
семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в 
жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. 
Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, 
фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с 
семьей. 

 Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение 
педагогической культуры родителей. Задача педагогов– активизировать роль родителей в 
воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 
ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 
благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 
гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — 
его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 
прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 
вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 
педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 
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Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания 
ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 
– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО. 
– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 
– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 
Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 
– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на 
ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено наповышение педагогической 
культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 
создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 
личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 
создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 
социальных сетях и др.);  

Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АООП как в 
каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором 
раскрываются  направления работы дошкольной образовательной организации с родителями. 

Необходимо указать в АООП планируемый результат работы с родителями, который 
может включать: 

– организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, 
досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 
– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 
 
      Одним из условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) является совместное с 
родителями воспитание и развитие дошкольников с ТНР, включение родителей в 
коррекционно-развивающий процесс, в совместные мероприятия. При этом сами педагоги 
компенсирующих групп для детей с тяжелыми нарушениями речи определяют, какие задачи 
они могут более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с 
родителями деловые и личные контакты, какая помощь необходима в процессе совместного 
воспитания дошкольников, имеющих речевые нарушения.  

Направления взаимодействия с родителями по ФГОС ДО:  
 
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;  

• оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей с 
ТНР, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 
индивидуальных особенностей и необходимой коррекции нарушений их развития;  

• создание условий для участия родителей  (законных представителей) в 
образовательной деятельности;  

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребенка, непосредственно вовлечения их в образовательную деятельность, в том 
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числе посредством создания образовательных проектов совместно семьей на основе 
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;  

• создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 
представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы.  

    Необходимыми условиями успешной реализации данного раздела Программы 
являются:  

1. Доброжелательный стиль ежедневного общения педагогов с родителями. 
Исключены: категоричность, требовательный тон.  

2. Индивидуально-дифференцированный подход – выбор педагогом форм и средств 
взаимодействия с учетом ситуации, настроения, действие в интересах ребенка.  

3. Сотрудничество, а не наставничество, предполагающее создание атмосферы 
взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация 
заинтересованности коллектива детского сада в проблемах семьи и искреннее желание 
помочь.  

4. Серьезная подготовка к любому мероприятию с целью обеспечения качества.  
5. Динамичность – быстрое реагирование на изменения социального состава 

родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от 
этого меняются формы и направления работы педагогического коллектива с семьями 
воспитанников с ТНР.  

 
    Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников, 

имеющих тяжелые нарушения речи  
Работа с родителями воспитанников с ТНР включает несколько направлений:  
1) Изучение педагогами группы условий семейного воспитания детей с ТНР и 

отношения родителей к дефекту ребенка.   
2) Предоставление родителям в индивидуальном порядке данных о результатах 

диагностики, содержание индивидуального образовательного маршрута и динамики 
развития их ребенка.   

3) Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитательной и 
коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР.   

  
       Содержание основных направлений и форм взаимодействия с семьей  
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей целью 

разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является 
удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и 
потребностей родителей и педагогов.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 
разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и 
поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, 
организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные 
гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, 
праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный 
театр).  

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 
родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; 
воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.  

Семейные клубы, студии (семейный клуб «Академия здоровья», семейный клуб 
творчества «Семейный вернисаж»). Семейные художественные студии — это своего рода 
художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством 
в сопровождении педагога. Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в студии 
может быть разнообразным по форме: совместные специально-организованные занятия; 
мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); 
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встречи с искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства; 
посещение музеев, художественных выставок и т.д..  

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 
праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 
актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный 
праздник в детском саду. Семейный праздник в детском саду — это особый день, 
объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Наиболее 
значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в 
возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся 
родители.  

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 
совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 
управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 
работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; 
освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 
позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 
личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта.  

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 
улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 
инициативности, например, проведение совместных акций («Подари детство», «Безопасный 
переход», «Наш зеленый детский сад»), создание сетевого интернет-сообщества 
воспитывающих взрослых и др.  

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря 
семейному календарю, который может помочь родителям научиться планировать свою 
деятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком. Семейный 
календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: одна — 
сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; 
вторая — вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и 
традиций. Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с 
учетом воспитательно-образовательной работы в детском саду, может включать следующие 
сведения: о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их 
проведению в семье с учетом возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, 
областных, городских, районных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с 
учетом возраста детей; о профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и 
рекомендации по организации с детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых 
для семей воспитанников в детском саду (консультациях, заседаниях клуба и пр.); 
рекомендации по организации разнообразной деятельности в семье — семейного чтения, 
семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к достопримечательностям 
(погружение в историю и культуру района, города, села), художественной деятельности и 
т.п.  

     Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие 
сведения: семейных праздниках — днях рождения членов семьи, родных (именины), друзей 
семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, 
поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка.   

Эффективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей 
является интернет, индивидуальное консультирование родителей в режиме онлайн или по 
электронной почте.   

Одним из важных условий успешности решения задачи является 
дифференцированный подход к установлению взаимоотношений и взаимодействия с 
семьями воспитанников.   
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Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей с ТНР 
Таблица   

ЦЕЛЬ: создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально- педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка), 
обеспечение права родителей на уважение и понимание на участие в жизни детского сада.  
ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
• Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 
разнообразной деятельности в детском саду и семье.  
• Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также трудностями, возникающими в 
семейном и общественном воспитании дошкольников.  
• Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 
конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми.  
• Привлечение семей воспитанников с ТНР к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, 
области).  
• Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 
условий для их удовлетворения в семье.  
ВИДЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ДОУ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
Сотрудничество– это общение на равных, где ни одной из сторон 
взаимодействия не  
принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать  

Взаимодействие– способ организации совместной деятельности, 
которая  
осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 
общения  

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С СЕМЬЯМИ  ВОСПИТАННИКОВ 

Открытость детского сада и семьи  
  

Сотрудничество педагогов и родителей в 
воспитании детей с ТНР  

Создание единой развивающей среды,  
обеспечивающей одинаковые подходы к 
развитию ребенка в семье и детском саду  

НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ 
1. Обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР. 
Информационный блок Организационный блок Просветительский блок 
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Просвещение родителей по тому или иному 
вопросу через:  
• опросы;   
• анкетирование;   
• патронаж;   
• наблюдение;   
• специальные диагностические методики, 
используемые психологом;  
• сбор анамнеза развития ребенка;   
• сбор и анализ сведений о родителях и 
детях;  
• изучение семей, их трудностей и 
запросов;  
• выявление готовности семьи 
сотрудничать с дошкольным учреждением.  
  

Работа строится на информации, 
полученной при анализе ситуации в рамках 
первого блока. По выявленным проблемам, 
вопросам по развитию и образованию, 
охраны и укрепления здоровья детей с ТНР 
с родителями проводятся:  
• тренинги;   
• семинары–практикумы;  
• круглые столы; • индивидуальные 
коррекционные занятия совместно с 
ребенком и родителем;  
• консультации учителя-логопеда, педагога 
– психолога.  
  
  

Распространение инновационных подходов к 
воспитанию  детей происходит через: • 
рекомендованную психолого - педагогическую 
литературу;  
• периодические издания;   
• журналы;  
• информационные буклеты;  
• странички  учителя– логопеда, 
психолога; • информационные корзины, ящики;  
• памятки  и информационные письма для 
родителей;  
• тетрадь для практических заданий на 
закрепление полученных навыков дома • 
наглядная психолого-  педагогическая 
пропаганда.  

2.Оказание помощи родителям (законных представителей) в воспитании детей с ТНР, охране и укреплении их физического и 
психического здоровья, в развитии индивидуальных особенностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

Информационный блок Организационный блок Просветительский блок 
• совместный с родителями 
педагогический мониторинг развития детей, 
ознакомление с индивидуальным  
коррекционно-развивающим маршрутом.  
• выявление готовности семьи 
сотрудничать с дошкольным учреждением.   
• изучение семей, их трудностей и 
запросов.  

• привлечение родителей к участию в 
детском празднике.  
• привлечение родителей к совместным 
мероприятиям по благоустройству и 
созданию условий в группах и на участке.  

 • наглядная  информация  
(стенды, папки- передвижки) • групповые 
фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 
группы», «Копилка добрых дел», «Мы 
благодарим».  

3. Взаимодействие с родителями (законных представителей) по вопросам образования ребенка, непосредственно вовлечения их в 
образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
Информационный блок Организационный блок Просветительский блок 

• анкетирование   • совместные  детско-   
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• интервьюирование  
• беседы  
• круглый  стол  

«Образовательная деятельность  в 
 детском саду»  

• социологические вопросы  
• наблюдения  
• «Почтовый ящик»  
• журнал  «У  меня  есть вопрос»  
 

родительские проекты;   
• выставки работ, выполненные детьми и 
их родителями;   
• совместные вернисажи; 
  •   участие в мастерклассах (а также их 
самостоятельное проведение);   
• совместное творчество детей, родителей 
и педагогов;   
• помощь в сборе природного и бросового 
материала для творческой деятельности 
детей;   
• привлечение родителей к  участию 
 в детском празднике (разработка идей, 
подготовка атрибутов, ролевое участие).  
• привлечение родителей к совместным 
мероприятиям по благоустройству и 
созданию условий в группах и на участке. 
 • организация совместных с родителями 
прогулок и экскурсий по городу и его 
окрестностям, создание тематических 
альбомов. 
 • участие в творческих выставках, смотрах 
конкурсах. мероприятия с родителями в 
рамках проектной деятельности. 

4. Создание возможностей для обсуждения с родителями  (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией 
Программы. 
Информационный блок Организационный блок Просветительский блок 
- тестирование родителей, 
 -  анкетирование,  анкеты обратной связи,  
- брифинг «Вопрос - ответ».  

-  работа  советов различного  уровня 
(родительский комитет, клубы, совет ДОУ)  
- проектировании основной образовательной 
программы образовательной организации.   
- творческие отчеты кружков.   
- выработка  единой системы 

- подбор  специальной литературы с целью 
обеспечения обратной связи с семьей  
- информационные разделы на сайте ДОУ.  
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гуманистических требований  в ДОУ и 
семье.  

 
  
 Взаимодействие педагогов с родителями носит:  
 
• личностно-ориентированный характер через определение форм сотрудничества с семьей, исходя из ее социального статуса, 
педагогического опыта родителей, заинтересованности их в жизни детского сада.  
• адресную направленность рекомендаций родителям с учетом проблем и достижений в развитии детей.  
  
 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  
 
Формы организованной образовательной деятельности  
(Н.А. Виноградова)  
  
Таблица   
Формы организации Особенности 

Индивидуальная  Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако требует от ребенка больших 
нервных затрат; иногда создает эмоциональный дискомфорт; ограничение сотрудничества с другими детьми  

Групповая  

(индивидуально-
коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня 
обученности детей. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую 
очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения 

Фронтальная  Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом содержанием обучения организованной 
образовательной деятельности может быть деятельность художественного характера. Достоинствами формы 
являются четкая организационная структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность 
обучения; недостатком – трудности в индивидуализации обучения  
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    В процессе непосредственной образовательной деятельности и в процессе образовательной деятельности в ходе режимных моментов при 
организации различных видов детской деятельности используются разные формы, способы, методы и средства реализации Программы.  
 
Дошкольный возраст (от 5 до 7 лет)  
Таблица   
Вид детской  деят-ти Формы организации Способы, методы Средства 

Игровая  - игровая ситуация;  
- игра с правилами  
(дидактическая, 
подвижная);  
- самодеятельная игра  
(сюжетная, сюжетные игры 
на темы групповых 
коллекций, 
театрализованная,  
конструктивная);  
- маршрутная игра.  

- наглядные (наблюдения задействиями взрослых, 
за хозяйственно-бытовым трудом взрослых, 
рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций,  
предметов, показ действий)  
- словесные (чтение и разучивание стихов, 
литературных произведений, потешек, вопросы, 
указания, объяснения, загадывание и отгадывание 
загадок, беседы)  
- практические (игровые развивающие ситуации, 
инсценировки, экспериментирование и игры с разными 
материалами, дидактические игры, проблемные 
ситуации).   

игрушки, атрибуты, 
материалы и пособия для 
дидактических игр,  
предметы – заместители, 
иллюстрационный 
материал, художественная 
литература, музыкальные 
произведения, разные виды 
театров, объекты коллекций  

Игровая  - игровая ситуация;  
- игра с правилами  
(дидактическая, 
подвижная);  
- самодеятельная игра  
(сюжетная, сюжетные игры 
на темы групповых 
коллекций, 
театрализованная, 
конструктивная);  
- маршрутная игра.  

- наглядные (наблюдения задействиями взрослых, 
за хозяйственно-бытовым трудом взрослых, 
рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций, 
предметов, показ действий)  
- словесные (чтение и разучивание стихов, 
литературных произведений, потешек, вопросы, 
указания, объяснения, загадывание и отгадывание 
загадок, беседы)  
- практические (игровые развивающие ситуации, 
инсценировки, экспериментирование и игры с разными 
материалами, дидактические игры, проблемные 
ситуации).   

игрушки, атрибуты, 
материалы и пособия для 
дидактических игр,  
предметы – заместители, 
иллюстрационный 
материал, художественная 
литература, музыкальные 
произведения, разные виды 
театров, объекты коллекций  

Коммуникативная 
(общение и 

-словесная игра  
-настольно-печатная игра  

- наглядные (наблюдения за действиями взрослых, 
рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций,  

иллюстрационный материал,  
опорные схемы и 
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взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми)  

-игра с правилами  
-сюжетная игра  
 -литературная викторина  
-игра-путешествие  
-экскурсия , целевая 
прогулка  
-организованная  
образовательная 
деятельность  
-общественно-полезный 
труд (в помещении и на 
улице) ,    трудовая акция  
-развлечение ,досуг  
-ярмарка ,аукцион  
-литературная олимпиада  
-коллекционирование  

предметов, объектов коллекций, опорных схем и 
алгоритмов показ действий)  
- словесные (чтение и разучивание стихов, 
литературных произведений, потешек, вопросы, 
указания, объяснения, загадки, беседы), ситуативный 
разговор, речевые проблемные  ситуации,  обобщающая 
беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал, 
рассказывание с опорой на объекты коллекции  
- практические (инсценировки, игры с разными 
материалами, с объектами коллекций, дидактические 
игры, придумывание сказок, составление рассказов, 
детское словотворчество, рассказывание без опоры на 
наглядный материал)  

алгоритмы, атрибуты для 
трудовой деятельности, 
художественная литература, 
фольклор, пальчиковые 
игры,  дидактические игры и 
игрушки, коллекции  

Познавательно – 
исследовательская 
(исследования 
объектов 
окружающего мира и 
экспериментирования 
с ними)  

-наблюдение ,экскурсия,  
-экспериментирование 
коллекционирование  
-моделирование   
-познавательно-
исследовательский проект  
-КВН  
-поисковая лаборатория  
-познавательная  викторина 

- наглядные  
(наблюдения, опыты и поисковая деятельность, показ и 
рассматривание демонстрационных материалов);  
- словесные  
(рассказ, беседа,вопросы, указания, объяснение, чтени)  
– практические  
(дидактические игры, творческие игры (в том числе 
строительные),  
- труд в природе, (элементарные опыты, поисковая 
деятельность, решение проблемных ситуаций) 

материалы для 
экспериментальной 
деятельности, коллекции, 
модели, книги с 
иллюстрациями,  детская 
познавательная литература, 
объекты природы  

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора  

-театрализованная игра  
-литературная олимпиада -
литературная викторина  

- наглядные (просмотр мультфильмов, театральных 
постановок по художественным произведениям, 
рассматривание иллюстраций к произведениям) 
 - словесные  
(рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание)  
практические (инсценирование произведений, создание 
альбомов с иллюстрациями и рисунками по 

художественная литература, 
иллюстрационный материал 
по литературным 
произведениям, атрибуты 
для театрализованных игр  
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литературным произведениям)  

Конструирование   -организованная 
образовательная 
деятельность, -строительная 
творческая игра  
  

- наглядные (наблюдение, рассматривание 
иллюстраций построек, схем, моделей, предметов, 
объектов архитектурных построек)  
- словесные (объяснение, показ, вопросы)  
- практические  
(обследование предметов и объектов, выполнение 
трудовых действий и операций)  

разные виды конструкторов, 
природный и бросовый 
материал, иллюстрации 
построек, схемы, модели, 
предметы, фотографии, 
презентации объектов 
архитектурных построек, 
игрушки  

Изобразительная  - творческий проект  
-студия   
-кружок  
-выставка   
-творческий конкурс -
творческая мастерская на 
тему коллекции  

- наглядные  
(показ, рассматривание, наблюдение)  
- словесные 
(объяснение, указания, анализ, побуждение)  
-практические (обследование, экспериментирование, 
упражнение в практических действиях, творческие игры, 
поисковые ситуации,продуктивные действия 

произведения искусства,  
народного творчества, 
материалы и оборудование 
для изобразительной 
деятельности, объекты 
коллекций  

Музыкальная  -организованная 
образовательная 
деятельность в 
музыкальном зале   
-музыкальная мастерская  
-музыкальное путешествие   
-музыкальная гостиная  
  

- наглядные (слушание, рассматривание иллюстраций, 
предметов, музыкальных инструментов, показ) - 
словесные (объяснение, рассказ, пояснение, указания, 
беседа) 
 - практические (исполнение, игра на детских 
музыкальных инструментах, выполнение музыкально  
– ритмических движений, музыкальные импровизации, 
музыкально-дидактические, музыкальные инсценировки)  

произведения искусства, 
музыкальные инструменты, 
атрибуты для музыкальных 
дидактических игр, 
иллюстрации, игрушки, 
атрибуты для игр - 
инсценировок  

Двигательная   -утренняя гимнастика  
 -физкультурная минутка  
- спортивное соревнование  
-спортивный праздник  
-ООД   
-спортивная олимпиада 
тренировка  

- наглядные (показ физических упражнений, 
использование наглядных пособий, зрительные 
ориентиры) -словесные (объяснения, пояснения, 
указания, команды, сигналы, вопросы к детям, образный 
сюжетный рассказ, беседа, словесная инструкция)  
- практические (выполнение движений, подвижные 
игры с правилами, народные подвижные игры, игровые 
упражнения) 

спортивное оборудование, 
атрибуты для 
общеразвивающих 
упражнений и подвижных 
игр, пиктограммы, картотек 
подвижных игр  
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2.6 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжелыми 
нарушениями речи  

2.6.1 Направления и задачи, содержание коррекционно – развивающей работы. 
Программа коррекционной работы обеспечивает:  
- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 
индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   
- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 
- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   
- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного 
воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:   
- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления 
неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и обеспечивающего 
возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах  детской 
деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 
образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с целью 
ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 
партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

 
Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает:  
- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 
- социально-коммуникативное развитие; 
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у детей с ТНР; 
- познавательное развитие, 
- развитие высших психических функций; 
- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 
-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  лекции,  

беседы,  использование  информационных  средств), направленные на разъяснение участникам 
образовательныхотношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 
связанных с особенностями образованиядетей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 
сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 
сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 
развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых 
образовательных потребностей.  
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Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   
компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, 
IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, 
афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием 
либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных 
последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной работы 
являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 
онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный),  
синтаксического,  семантического  компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 
использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 
определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 
сформированность социально-коммуникативных  навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового уровней, 
обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организации  в группах 
компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом 
воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для 
данной категории детей.  Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи   
регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной 
коррекцией недостатков  речеязыкового развития  детей, психологической, моторно-
двигательной базы речи,  профилактикой  потенциально возможных трудностей в  овладении 
грамотой и   обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 
деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по 
реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с  ТНР. 

 
2.6.2.  Содержание коррекционно-развивающей работы. 
 
Содержание образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности 

для детей с ТНР направлено на реализацию задач пяти образовательных областей: социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно- эстетическое и физическое 
развитие воспитанников на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной 
программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а также организации 
образовательной среды, в том числе предметно-пространственной развивающей 
образовательной среды.  

Содержание Программы обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию воспитанников ТНР с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей.   

Содержание коррекционно-развивающей работы по освоению образовательных областей 
ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей. Задачи 
системы коррекционной работы решаются интегрировано в ходе освоения пяти 
образовательных областей (определённых ФГОС ДО), наряду с задачами, отражающими 
специфику каждой образовательной области.  
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
 
Основной целью образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (в 

соответствии с ФГОС) является позитивная социализация детей дошкольного возраста, 
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

  
Задачи социально-коммуникативного развития в ФГОС ДО:  
• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;   
• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания;   

• формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;   
• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к  сообществу детей и взрослых в организации;   
• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.   
 
Коррекционные цель и задачи социально-коммуникативного развития для детей с 

ТНР:  
Цель: Овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей 

с ТНР в общественную жизнь.  
Задачи:  
• Формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 
отношения к себе;  

• Формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 
воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относится к ним;  

• Формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 
отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;  

• Формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 
адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 
деятельности и в свободном общении.  

Работа по освоению представлений социального характера и развитию коммуникативных 
навыков, направленных на включение дошкольников с ТНР в систему социальных отношений.   

  
Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста  
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» можно 

структурировать по следующим разделам:  
1) Формирование общепринятых норм поведения.  
2) Формирование гендерных и гражданских чувств.  
3) Развитие игровой и театрализованной деятельности. 
4) Совместная трудовая деятельность.  
5) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование 

предпосылок экологического сознания.  
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР, 
дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 
первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 
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образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 
общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на 
протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую 
активность детей с нарушением речи.  

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

Взаимодействие ребёнка и взрослого в игровой деятельности выстраивается на основе 
сотрудничества, сотворчества, сопереживания, Основная позиция педагога во взаимодействии с 
ребёнком: партнёр, наблюдатель, проводник, мотиватор, «архитектор», советчик, помощник.  

Коррекционная направленность реализуется в подборе доступного детям речевого 
материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых 
процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи.  

Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на 
обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с 
невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные 
моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей 
потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 
деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по 
накоплению детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 
процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 
логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера 
«ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов.  

Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и 
детского сообщества в целом. Образовательную деятельность в рамках области «Социально-
коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой 
логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования 
коммуникативных способностей детей среднего дошкольного возраста со вторым уровнем 
речевого развития учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, насколько та 
или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства 
общения(вербальные и невербальные).  

В образовательный процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» педагоги 
вовлекают родителей детей, а также всех остальных специалистов, работающих с детьми с 
общим недоразвитием речи.  

  
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста  
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» с детьми 

старшего дошкольного возраста направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков 
игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 
первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

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

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» можно 
структурировать, как и на предыдущих возрастах, по следующим разделам:  

1) Формирование навыков взаимоотношений с окружающими;  
2) Формирование гендерных и гражданских чувств;  
3) Развитие игровой и театрализованной деятельности;  
4) Совместная трудовая деятельность;  
5) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование 

предпосылок экологического сознания.  
 Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

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

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

    В старшем возрасте у детей с ТНР 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 развивающей предметно-
пространственной среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют 
сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя косвенное 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 и др. 
Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 
тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 
основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в 
различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 
взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации 
к деятельности.    Особое внимание обращается на формирование у детей представления о 
Родине: огородах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У 
детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 
необходимых человеку, о макросоциальном окружении.  

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений детей, 
знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 
восстановительной).  С детьми организуются праздники.  

В рамках раздела, особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 
алгоритма и стереотипа поведения в опасных ситуациях.   

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

Таблица   

Формирование 
общепринятых норм 
поведения  

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  
Комплексно – тематическое планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе 
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 3 до 4 и 4 до 5 лет). Нищева 
Н.В., Гавришева Л.Б., Кирилова Ю.А. – СПб:ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  
Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). Р.С. Буре. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
Этические беседы с детьми 4-7 лет. В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.  

Формирование 
гендерных и  
гражданских чувств  

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.-
240с.  

Развитие игровой и  
театрализованной  
деятельности 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.-240 
с.  
Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. Губанова Н.Ф. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.   
Развитие игровой деятельности: Старшая группа Губанова Н.Ф..- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016   
Развитие игровой деятельности: Подготовительная к школе группа. Губанова Н.Ф.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Совместная трудовая  
деятельность 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  
Трудовое воспитание в детском саду. (Для занятий с детьми 3-7 лет). Куцакова Л.В. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Формирование основ 
в быту, 
 социуме, в природе.  
Формирование основ  
экологического 
сознания  

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021..  
Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет.  
Парциальная программа. Л.Л. Тимофееева. – СПб:ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  
Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в старшей группе. 
Методическое пособие. Л.Л. Тимофееева. – СПб:ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  
Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в подготовительной к школе 
группе. Методическое пособие. Л.Л. Тимофееева. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 
 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля, как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира.   

Основная цель:  
Развитие познавательных интересов и способностей детей, которые можно 

подразделить на сенсорные, интеллектуально – познавательные, интеллектуально – 
творческие.  

Задачи познавательного развития в ФГОС ДО  
• Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  
• Формирование познавательных действий, становление сознания;   
• Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразие стран, народов;  
• Развитие воображения и творческой активности;   
• Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, о традициях и праздниках;   
• Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, ритме, темпе, количестве, числе и т.д.).  

 
Коррекционные цель и задачи образовательной области «познавательное 

развитие» для детей с ТНР:  
Цель: Формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе, развитие познавательных 
интересов.  

Задачи:   
• Формирование и совершенствование перцептивных действий;  
• Ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  
• Развитие внимания, памяти;  
• Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления;  
Работа по освоению познавательных процессов окружающей действительности 

дошкольников с ТНР осуществляется по нескольким направлениям:  
• Сенсорное развитие  
• Развитие психических функций  
• Формирование  целостной  картины  мира. Познавательно-

исследовательская  деятельность  
• Развитие математических представлений (количество и счет, величина, форма, 

ориентировка в пространстве, ориентировка во времени)  
 
      Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста  
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 
сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 
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конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 
элементарных математических представлений.  

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

Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических 
действий (второй уровень словесной регуляции).  

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

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 
окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 
связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 
методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 
рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д. Педагоги продолжают 
формировать экологические представления детей, знакомить их с функциями человека в 
природе (потребительской, природоохранной, восстановительной).  Дети знакомятся с 
литературными произведениями (простейшими рассказами, историями, сказками, 
стихотворениями), разыгрывают совместно с взрослым содержания литературных 
произведений по ролям.  

  
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста  
Для детей старшего дошкольного возраста для детей с ТНР взрослые создают 

ситуации для расширения представлений детей 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 детей с ТНР познавательной активности, обогащение их 
сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-
исследовательской деятельности, а также представлений об окружающем мире и 
элементарных математических представлений.  

В старшем дошкольном возрасте педагогу-психологу можно организовывать занятия 
в интерактивной среде: о многообразии звуков природы, о явлениях природы и зависимости 
от этих характеристик настроения и состояния человека.  
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Перечень используемых программ, методических пособи 
Таблица   

Формирование элементарных  
математических 
представлений  

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева – СПб.: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  
Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (5 до 6 лет). Организация образовательной 
деятельности.  Нищева Н.В. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  
Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). Организация образовательной 
деятельности. Нищева Н.В. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

Формирование целостной 
картины  
мира, познавательно  
исследовательской 
деятельности   

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2015.  
Организация опытно – исследовательской работы в ДОУ. Тематическое и перспективное планирование 
работы в разных возрастных группах. Выпуск 1/ сост. Н.В. Нищева. – СПб:ООО «Издательство «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2017.  
Организация опытно – исследовательской работы в ДОУ. Тематическое и перспективное планирование 
работы в разных возрастных группах. Выпуск 2/ сост. Н.В. Нищева. – СПб:ООО «Издательство «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2017.  
Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по формированию экологической культуры у 
детей дошкольного возраста. Воронкевич О.А. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВОПРЕСС», 2016.  
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Образовательная область «Речевое развитие»  
    Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 
и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте.  

  
Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе владения литературным языком своего народа.  
 
Задачи речевого развития в ФГОС ДО:  
- Овладение речью как средством общения и культуры;   
- Обогащение активного словаря;  
- Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  
- Развитие звуковой культуры речи;  
- Развитие речевого творчества;   
- Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;   
- Формирование звуковой аналитико - синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  
 
Коррекционные цель и задачи образовательной области «речевое развитие» для 

детей с ТНР:  
Цель: Обеспечить своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 
деятельности, на основе овладения языком своего народа.  

Задачи:  
• Формирование структурных компонентов системы языка –фонетического, 

лексического, грамматического;  
• Формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – 

развитие связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога;  
• Формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи;  
  
Основные направления работы по развитию речи дошкольников с ТНР по трем 

возрастным категориям:  
• Развитие словаря  
• Формирование грамматического строя речи  
• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа  
• Обучение элементам грамоты  
• Развитие связной речи и речевого общения  
 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 
Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и 
коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 
детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 
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деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся 
вербализовать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 
элементарные словесные обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную 
роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей 
свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют 
даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют 
внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта 
со взрослыми и со сверстниками.  

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 
дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: 
сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 
взаимодействия со взрослым и сверстниками.  

  
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» в старшем дошкольном возрасте является формирование связной речи детей с 
ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 
детей. 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 детей. Для развития фразовой речи 
детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, 
обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу.  

Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать 
основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем 
самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 
последовательности действий в различных видах деятельности.  

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в 
быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе специально организованных игр и в совместной 
деятельности ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей.  

Педагоги 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 
детей.  

У детей 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. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-
исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», 
«Когда?..»,обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия 
и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 
дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 
читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 
прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать 
сами, предоставляется такая возможность.  
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Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию 
речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Педагоги 
знакомят детей с понятием «предложение». Они обучают детей составлению графических 
схем слогов, слов.  

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 
возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми проблемами. 
Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, 
а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 
Перечень используемых программ, методических пособий 

                                                                                                                                                         
Таблица  

Развитие словаря.  
Формирование 
грамматического 
строя речи.  
Развитие связной 
речи и навыков 
речевого общения  
(учитель-логопед)  

Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева – СПб.: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  
Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 
группе детского сада для детей с ОНР. Нищева Н.В. – СПб: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  
Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР) с 5 до 6 лет (старшая группа) Нищева 
Н.В. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  
 Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет. Сентябрь – январь. – СПб:  
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.   
Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет. Февраль – май. – СПб: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.   
 
Современная система коррекционной работы в группе  
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. – СПб: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.   
Развитие связной речи детей дошкольного возраста. С 2 до 7 лет. 
Методические рекомендации. Конспекты занятий. Нищева Н.В. – 
СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.   
Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. 
Образовательные ситуации на основе текстов русских - народных 
сказок. Нищева Н.В. – СПб: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2014.  
Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет) (выпуск 
№1, №2, №3, №4) Нищева Н.В. – СПб: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  
Развивающие сказки. Цикл интегрированных занятий для детей 
дошкольного возраста. Учебно-методическое пособие. Н.В. 
Нищева– СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.    
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Развитие фонетико-
фонематической 
системы языка и  
Навыков языкового  
анализа.  
Обучение элементам  
грамоты  
(учитель-логопед)  

Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и 
синтеза у старших дошкольников. Н.В. Нищева. – СПб: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.   
Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у 
старших дошкольников. Н.В. Нищева. – СПб: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  
Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 
программа Н.В. Нищева - СПб: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2016.  
Мой букварь. Книга по обучению дошкольников чтению 
Н.В.Нищева - СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2017.  

Развитие речь 
(воспитатель)  

От рождения до школы. Основная образовательная программа 
дошкольного образования. Под ред.Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой, 
Э. М. Дорофеевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-368 с. 
Развитие речи в детском саду: средняя группа (4-5 лет). В.В. 
Гербова –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
Развитие речи в детском саду: старшая группа (5-6 лет). В.В. 
Гербова – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
Развитие речи в детском саду: подготовительная группа (6-7 лет). 
В.В. Гербова – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.).  

Основная цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы.  

Задачи художественно - эстетического развития в ФГОС ДО:  
• Становление эстетического отношения к окружающему миру;   
• Формирование элементарных представлений о видах искусства;   
• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;   
• Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;   
• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей.   
Коррекционные задачи образовательной области «художественно-эстетическое 

развитие» для детей с ТНР:  
Задачи:   
• Развитие сенсорных способностей;  
• Развитие чувства ритма, цвета, композиции;  
• Развитие умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности.  
  
Основные направления работы с детьми в данной образовательной области по трем 

возрастным категориям:  
• Восприятие художественной литературы  
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• Конструктивно-модельная деятельность  
• Изобразительная деятельность  
• Музыкальное развитие  
  
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 
      Основной формой организации работы с детьми в этом возрасте становятся 

занятия, входе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 
операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на 
проявления детьми самостоятельности и творчества.  

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 
операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 
особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, 
задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 
построек.  

Изобразительная деятельность детей 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 детей, 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 детей и 
иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др.  

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей 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 детей. Руководство 
изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 
стимулирующий содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 
процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков  на 
цифровой фоторамке; использование мультимедийных средств и т. д.  

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 
впечатлений детей, 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 дети 
различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 
симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 
мелодия, метроритм). Дети 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 детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 
динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 
самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 
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 детей (восприятия звуков 
различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 
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голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 
руководителя и воспитателей.  

 
Перечень используемых программ, методических пособий. 

 
Таблица   

Восприятие 
художественной  
литературы  

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева – СПб.: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.   
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.   
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. -: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Конструктивно-
модельная 
деятельность 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева – СПб.: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  
Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста.  
Конспекты совместной деятельности с детьми 4-5 лет. О.Э. 
Литвинова. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  
Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста.  
Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет. О.Э. 
Литвинова. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  
Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста.  
Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 лет. О.Э. 
Литвинова. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Изобразительная 
деятельность  

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева – СПб.: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  
Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 
дошкольников с основами цветоведения. Средняя группа:  
Наглядно-методическое пособие для практических работников ДОУ 
и родителей. Дубровская Н.В. – СПб: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.  
Цвет творчества. Конспекты занятий. Старшая группа.  Н.В. 
Дубровская - СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  
Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с 
детьми 2-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  
Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 
дошкольников. Монография. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

 
 
 
 
 
Музыкальное 
развитие  

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева – СПб.: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для 
занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском 
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 саду. Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  
Радынова  О.П.  Музыкальные  шедевры:  Программа. 
Настроение, чувства в музыке. – 2-е изд., перераб. –  М. :  ТЦ Сфера, 
2016.  
Радынова  О.П. Музыкальные шедевры: Природа и музыка. – 2-е 
изд., перераб. –  М. :  ТЦ Сфера, 2016.  
Радынова  О.П. Музыкальные шедевры: Музыка о животных и 
птицах. – 2-е изд., перераб. –  М.: ТЦ Сфера, 2016.  
Радынова  О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. – 2-е изд., 
перераб. –  М. :  ТЦ Сфера, 2016.  
Радынова  О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш. – 2-е 
изд., перераб. –  М. :  ТЦ Сфера, 2016.  
Радынова  О.П. Слушаем музыку. Рекомендации к комплекту 
дисков «Музыкальная шкатулка», - М.: ТЦ Сфера, 2017.  
Конспекты интегрированной коррекционной образовательной 
музыкальной деятельности с детьми. Методическое пособие. 
Нищева Н.В. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2016.  
Новые логопедические распевки, музыкальная пальчиковая 
гимнастика, подвижные игры, СД. Н.В. Нищева, Л.Б. Гавришева. – 
СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  
Логопедическая ритмика в системе коррекционно- развивающей 
работы в детском саду. Музыкальные игры, упражнения, песенки. 
Нищева Н.В. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017.  

 
Образовательная область «Физическое развитие» 
Основная цель: охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

их эмоционального благополучия.  
Задачи физического развития в ФГОС ДО:  
• Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

т.ч. связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно 
– двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной 
и мелкой моторики рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);  

• Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;  
• Овладение подвижными играми с правилами;   
• Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  
• Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек).   

  
Коррекционные цель и задачи образовательной области «физическое развитие» 

для детей с ТНР:  
Цель: Совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 
Задачи:   

• Формирование в процессе физического воспитания пространственных и 
временных представлений;  

• Изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 
также назначения предметов;  

• Развитие речи посредством движения;  
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• Формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 
познавательной деятельности;  

• Управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых 
качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, 
эстафет.  

  
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;   
– 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.  
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 
рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 
помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 
норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 
способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 
собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 
возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 
представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 
представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.  

     Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 
помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 
свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 
положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 
движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 
детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 
спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 
детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 
координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих 
рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений.  

   Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 
помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 
видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 
велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности.  

  
Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста  
Задачи образовательной области «Физическое развитие» детей среднего 

дошкольного возраста с ТНР, решаются в разнообразных формах работы, которые отражают 
тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами 
коррекционновоспитательной деятельности.  

    В содержании образовательной области «Физическое развитие» выделяются 
следующие разделы: • физическая культура;   

•  формирование основ здорового образа жизни  
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Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 
воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими 
работниками. Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а 
также все остальные специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 
образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 
стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 
воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 
культуре.  

     Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» детей с 
ТНР среднего возраста также тесно связаны с задачами и содержанием логопедической 
работы и образовательных областей «Познавательное развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие».  

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 
должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-
двигательное развитие детей с нарушением речи.  

  
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста  
     В ходе физического воспитания детей старшего возраста большое значение 

приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа 
жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 
спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.   

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 
концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, 
преемственность повторность в обучении.   

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.  

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, 
силы, ловкости, выносливости, гибкости, координированности движений. Потребность в 
ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные 
режимные моменты: на утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной 
деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 
занятиями логоритмикой, подвижными играми.  

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию 
дошкольников с ТНР остаются специально организованные занятия, утренняя гимнастика.  

Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик 
(глазная, для нормализации ЖКТ, адаптационная, корригирующая, остеопатическая),  
закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 
досуги, спортивные  праздники  и  развлечения.  

     Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 
самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать 
правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий.  

Взрослые привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных 
праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих 
способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д.  
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В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а 
также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 
креативности детей. Дети под руководством взрослых осваивают элементы аутотренинга.  

Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на 
становление представлений детей о ценностях здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами, реализуется в разных формах организации работы, 
прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, самостоятельной деятельности 
детей при незначительной помощи взрослых.  

Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения у детей с ТНР, как 
и на предыдущих, формируются последовательно-параллельно, расширяясь и уточняясь. 
Формы и методы работы, многократно повторяясь, предполагают использование различного 
реального и игрового оборудования.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 
их самостоятельной деятельности. В этом возрасте важно вовлекать детей с ТНР в различные 
игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 
иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 
здоровым образом жизни.  

В этом возрасте педагоги разнообразят условия для формирования у детей 
правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 
привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют 
к самостоятельному выражению своих витальных 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 этом возрасте является значимым расширение и уточнение представлений детей с 
ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и 
заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить 
детей 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 дети 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 детей 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 
дети усвоили речевые образцы того, как надо звать взрослого на помощь в обстоятельствах 
нездоровья.  

К работе с детьми следует привлекать семьи детей, акцентируя внимание родителей 
на активном стимулировании проявления желаний и потребностей детей. Решение задач 
экологического воспитания детей становится интегрирующей основой целостного развития 
детей.  

 
Перечень используемых программ, методических пособий. 

 
Таблица  
Физическая 
культура  

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева – СПб.: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  
Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Комплексы 
оздоровительной гимнастики. Пензулаева Л.И. - М.: 
МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.  
Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 
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Пензулаева Л.И. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 
Пензулаева Л.И.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 
группа (6-7 лет). Пензулаева Л.И. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей 
с ТНР с 5 до 6 лет. Ю.А. Кириллова. – СПб: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  
Подвижные и дидактические игры на прогулке Н.В. Нищева - СПб: 
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  

Формирование 
основ здорового 
образа жизни  

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева – СПб.: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  
Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ Москва 
2007г.   
Безруких М.М., Филиппова Т.А. Разговор о правильном питании /. – 
М.: Олма- Пресс, 2000.   
Яковлева Т.С. Здоровьесберегающие технологии воспитания в 
детском саду / М.: Школьная пресса, 2006.  

 
 
2.6.3.  Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ТНР  
   
  В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 
речевого и психофизического развития детей  

 
Цель коррекционной работы в группах компенсирующей направленности для детей с 

ТНР—создание оптимальных психолого-педагогических условий для обеспечения 
коррекции недостатков в речевом и психофизическом развитии детей с ТНР и оказания 
помощи детям этой категории в освоении адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования. 

 Задачи:  
• своевременное выявление детей с ТНР и определение их особых образовательных 

потребностей, обусловленных недостатками в речевом и психофизическом развитии;  
• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ТНР  с учётом особенностей их развития, индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии);  

• разработка и реализация программ индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий для детей с ТНР;  

• разработка и реализация дополнительных образовательных программ;   
• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ТНР по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.   
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2.6.3.1. Специальные условия для получения образования детьми в группах 
компенсирующей направленности (ТНР)  

 
Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи  
Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной 
среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  использование специальных дидактических 
пособий, технологий,методики других средств обучения (в том числе инновационных и 
информационных), разрабатываемых образовательной организацией;  реализацию 
комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 
образовательных организаций при реализации АООП; проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и 
психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в организации  
образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных 
моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры 
дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 
обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,  имеющими 
тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 
дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результатах 
комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 
учетом следующих принципов: (соответствует  п.143.9.2. ст.557) 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 
позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 
данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 
ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 
медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их 
соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 
его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 
интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей показателям и 
нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 
предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях  
спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  подбор и 
использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 
лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 
разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 
развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 
позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 
характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 
соответственно с  этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-
развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 
возраста. 

- В дошкольном учреждении создана служба, осуществляющая психолого-медико-
педагогическое сопровождение детей с ТНР, находящимися как в группах компенсирующей, 
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так и в группах общеразвивающей направленности с инклюзивным образованием, которая 
ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения – психолого-медико-
педагогический консилиум. В службу сопровождения входят специалисты: учитель-логопед, 
педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 
Комплексное изучение всех сторон развития ребенка, выбор методов адекватной коррекции, 
отбор содержания образования осуществляется в тесном взаимодействии всех специалистов 
с учетом структуры нарушения и индивидуально-психологических особенностей детей с 
ТНР.  

- Все специалисты, осуществляющие психолого-медико-педагогическое 
сопровождение детей, работают в режиме организованного взаимодействия.  

- Родители являются активными участниками коррекционно-развивающего 
процесса.  

- Созданы условия, обеспечивающие полноценную реализацию направлений 
работы по преодолению недостатков речеязыкового развития: логопедический кабинет 
оснащен разнообразными дидактическими материалами, оборудованием для проведения 
подгрупповой и индивидуальной коррекционной образовательной деятельности.  

- Организованная развивающая предметно-пространственная среда в групповом 
помещении позволяет детям проявлять свои способности не только в организованной 
образовательной, но ив свободной деятельности, режимных моментах, стимулирует развитие 
творческих способностей, самостоятельности, инициативности, любознательности, помогает 
самоутверждению и самореализации, способствует разностороннему гармоничному 
развитию личности. В групповом помещении оборудован центр «Будем говорить правильно» 
для самостоятельной деятельности детей и образовательной деятельности, организованной 
воспитателем по рекомендациям учителя-логопеда.  

Учитель-логопед тесно взаимодействует с воспитателями и специалистами в течение 
всего учебного года, по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Еженедельные рекомендации учителя-логопеда воспитателю включают в себя 
следующие разделы:  

- комплексы артикуляционной, голосовой и дыхательной гимнастики;  
- индивидуальная работа по рекомендациям учителя-логопеда и контроля над 

поставленными звуками и отработанными лексико-грамматическими формами;  
- индивидуальная работа и работа малыми группами по развитию неречевых 

психических функций;  
- подвижные игры и пальчиковая гимнастика.  
Взаимодействие с родителями является важной частью психолого-педагогического 

сопровождения. Учитель – логопед и другие специалисты проводят для родителей открытые 
и совместные занятия, включают родителей в коррекционно-развивающий процесс, в 
участие в работе круглых столов, совместных мероприятиях.   

Родители тесно взаимодействуют с учителем-логопедом и воспитателями группы. 
Специалисты оказывают психолого-педагогическую помощь семьям, имеющим детей с 
речевыми нарушениями, оказывают консультативную, просветительскую и 
рекомендательную помощь по развитию дошкольника с ТНР. Родители присутствуют на 
индивидуальных и подгрупповых занятиях, где овладевают навыками практических приемов 
закрепления полученных знаний с детьми дома. В индивидуальных тетрадях, родителям 
предлагаются практические задания, направленные на развитие познавательных и речевых 
процессов у детей.  

Организация развивающей предметно - пространственной среды с учетом возрастных 
и психофизических особенностей детей с ТНР в соответствии с требованиями ФГОС ДО 
имеет специфику, связанную с особенностями их развития. Общее недоразвитие речи – 
сложное речевое расстройство, при котором нарушено формирование всех компонентов 
речевой системы. Для многих детей с речевыми нарушениями характерна низкая речевая 
активность, недостаточная выраженность познавательных процессов, нарушение и 
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замедление приема и переработки сенсорной и речевой информации. У ряда детей 
отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности 
распределения. Детям с недоразвитием речи, наряду с общей соматической ослабленностью, 
присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы.  

Предметно-развивающая среда должна иметь коррекционную направленность, 
поэтому в ней присутствуют игры и пособия, предназначенные для развития внимания, 
памяти, различных сторон речи, мышления, восприятия. Содержание игр определяется с 
учетом индивидуально – дифференцированного подхода и лексической темы.  

При моделировании развивающей предметно-пространственной среды учитываются 
принципы коррекционной работы (повторяемость, доступность, постепенное усложнение 
материала).   

В организации предметно-развивающей среды отражается взаимодействие 
воспитателя и специалистов детского сада.  

Особенности организации коррекционной работы с детьми с ТНР отражаются в 
использовании специальных методов и приемов:  

- Подбор заданий, максимально возбуждающих речевую активность ребенка, 
пробуждающих у него потребность в речевой и познавательной деятельности.  

- Использование специальной стимулирующей и организующей помощи детям.   
- Использование заданий с опорой на образцы.  
- Приспособление темпа изучения материала и методов обучения к уровню 

развития детей с общим недоразвитием речи.  
- Дозирование образовательной нагрузки с учетом индивидуальных особенностей 

детей.  - Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, пошаговой 
инструкции, системы повторений, аналогий.   

- Усвоение знаний и представлений в процессе практической деятельности детей.  
- Использование системы поощрений, повышающих самооценку ребенка, 

укрепление в нем веры в свои силы.  
В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей, 
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование 
обучающихся с ОВЗ по основной образовательной программе дошкольного образования, 
имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное образование», при 
разработке которого учитываются особенности психофизического развития воспитанников, 
определяющие организацию и содержание коррекционной работы специалистов (учителя-
логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и др.). Воспитанник получает 
образование по основной образовательной программе дошкольного образования или по 
адаптированной образовательной программе в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии. 

При включении обучающегося с ОВЗ в группу общеразвивающей направленности его 
образование осуществляется по основной образовательной программе дошкольного 
образования, имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное 
образование» или по адаптированной образовательной программе в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

При включении обучающегося с ОВЗ в группу оздоровительной направленности его 
образование осуществляется по основной образовательной программе дошкольного 
образования, имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное 
образование» или по адаптированной образовательной программе в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 
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Учёт специфических особенностей, уровня физического развития и состояния 
здоровья ребёнка с ТНР при организации образовательного процесса.  

Таблица 
Режимные 
моменты 

Особенности организации 

Утренняя 
гимнастика 

1) Ограничение (исключение) упражнений для шеи для детей с  
 нестабильностью шейного отдела позвоночника.  

2) Ограничение (исключение) упражнений (наклоны и повороты 
головы,   глубокие наклоны) для детей с повышенным 
внутричерепным давлением.  

3) Ограничение (исключение) интенсивных прыжков для детей с  
  гипердинамическим синдромом.  
4) Исключение упражнений с длительным статическим 

напряжением мышц   и силовых упражнений, требующих 
задержки или напряжения дыхания.  

5) Включение упражнений для дыхания после каждой части 
Приём пищи 1) Обучение пользованию столовыми приборами проводится по  

 требованиям предыдущей возрастной группы (для детей с нормой  
 развития): вилки – со средней группы, ножи – со старшей и т.п.  

2) Увеличение продолжительности приёма пищи (сажать за стол 
первыми).  

3) Избегать общих замечаний (использовать индивидуальные).  
4) Проговаривать вслух технологию принятия пищи, правила 

пользования   столовыми приборами (возможно с использованием 
карт, схем, алгоритмов). 

Занятие      
по физической 
культуре 

1)  Использование комплекса методов при объяснении нового, 
закреплении изученного материала: словесных (неоднократные 
повторения, более инструкции), наглядных (показ, использование 
схем,  моделей), практических (совместное со взрослым выполнение, 
тактильная помощь). 

2) Преподнесение материала с опорой на все анализаторы.  
3) Индивидуальная помощь педагога либо более сильного 

ребёнка.  
4) Индивидуальный подход при выполнении заданий 

(предложение более простых заданий, частично выполненных 
заданий, работа в паре с более  сильным ребёнком).  

5) Соблюдение охранительного режима на занятиях (снижение 
нагрузки).  

6) Снижение критериев оценки при анализе выполненных работ.  
  Предпочтение положительной оценки вместо критической.  
7) Создание доброжелательной атмосферы общения педагога с 

ребёнком (детьми), отсутствие упрёков в адрес ребёнка за то, что он 
меньше других  знает, хуже умеет что-то делать и т.п.  

8)        Обеспечение ребёнку близкой и понятной (преимущественно 
игровой) мотивации деятельности 

Прогулка 1)        Ограничение (исключение) интенсивных подвижных игр 
(замена их на  игры малой подвижности).  

2) При организации наблюдений использование комплекса 
методов:словесных, наглядных и практических.  

3) Закрепление в индивидуальной работе материала, изученного 
на занятиях. 
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Дневной сон 1) Избегание перед сном возбуждающих видов деятельности 
(подвижных игр, активной двигательной деятельности).  

2) Использование ритуалов «Минутки вхождения в сон», «Сонные 
подушки» для детей  

с гипердинамическим синдромом.  
3)        Пролонгированный дневной сон для детей с нервно-

рефлекторной возбудимостью (укладывать первыми, поднимать 
последними). 

Закаливание 1) Ограничение видов закаливания: в младших группах проводится  
 босоножие и ходьба по коррегирующим дорожкам, в средних – 
ходьба по  

 мокрому настилу, ходьба по коррегирующим дорожкам и омывание 
рук  до локтя, в старших – контрастные ванны (за исключением детей 
с гипердинамическим синдромом), ходьба по коррегирующим 
дорожкам и  обширное умывание.  

2) В летний период ограничение пребывания на солнце 
Занятие   
по физической 
культуре 

1) Использование комплекса методов при отработке упражнений: 
словесных (неоднократные повторения, называние выполняемых 
действий, терминов), наглядных (показ, использование схем, 
моделей), практических (совместное со взрослым выполнение 
упражнения, тактильная помощь).  

2) Дробление материала в процессе занятия, предлагать минимум 
нового материала, в большей степени закреплять ранее усвоенные 
действия.  

3) Ограничение (исключение) упражнений для шеи детям с 
нестабильностью шейного отдела позвоночника, упражнений  

 
Свободная  
самостоятельная 
детская  
деятельность  
 

1) Выполнение индивидуальных заданий, направленных на 
закрепление  изученного ранее материала.  

2) Выполнение заданий по рекомендациям дефектолога, логопеда, 
психолога (при наличии занятий с данными специалистами).  

3) Преимущественное использование речевых игр, артикуляционной 
и пальчиковой гимнастики, игр на развитие мелкой моторики, 
совершенствование сенсорики 

4) Использование при организации свободной самостоятельной  
деятельности наглядного подкрепления (схем, моделей, алгоритмов). 

 
2.6.3.2. Механизмы адаптации Программы для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (ТНР)  
Специфика адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования определяется тем, что дети с ТНР могут реализовать свой потенциал лишь при 
условии вовремя начатого и адекватно организованного обучения и воспитания - 
удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых 
образовательных потребностей, заданных характером нарушения их развития.  

Адаптация основной образовательной программы в группах компенсирующей 
направленности детского сада осуществляется следующим образом:  

- внесение изменений в основное содержание Программы и организацию 
деятельности по ее реализации с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей детей с ТНР, а именно: внесение изменений в целевой раздел 
(в части определения целей и задач, описания планируемых результатов освоения 
Программы и др.), содержательный раздел (в части используемых Программ и методик и 
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др.), организационный раздел (в части определения режима дня, описания материально-
технического обеспечения, предметно-развивающей среды и др.).  

- включение дополнения в содержательный раздел вариативной части 
Программы, а именно – включение описания образовательной деятельности по 
профессиональной коррекции нарушений.  

 
      Учебный год в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи 

начинается 1 сентября, длится девять месяцев (до 1 июня) и условно делится на три периода:  
• I период – сентябрь, октябрь, ноябрь;  
• II период – декабрь, январь, февраль;  
• III период – март, апрель, май.  
 
      Обучение и воспитание детей с ТНР осуществляется на диагностической основе с 

позиции индивидуально-дифференцированного подхода.   
       Программа коррекции включает в себя следующие направления, каждое из 

которых имеет свои цели, задачи, методы.  
• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ОНР, проведение их углубленного комплексного обследования (медико-психолого-
педагогическое изучение, уточнение характера и степени выраженности каждого из 
нарушений) и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 
помощи в условиях ДОО;  

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию речевых 
недостатков и предупреждения вторичных отклонений в развитии детей с ОНР в условиях 
ДОО (создание оптимальных условий для физического, познавательного, речевого, 
социального и личностного развития детей; проведение индивидуально направленной 
коррекции речевых нарушений у детей с ОНР); способствует формированию предпосылок 
универсальных учебных действий дошкольников с ТНР (личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных); позволяет определить формы дальнейшего школьного 
обучения ребёнка с ТНР и подготовить его к обучению в школе;  

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ОНР и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 
социализации воспитанников;  

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей 
с ТНР, со всеми участниками образовательных отношений — дошкольниками (как 
имеющими, так и не имеющими речевые нарушения), их родителями (законными 
представителями) и педагогическими работниками.  

  
Диагностическое направление:  
       Три раза в год специалисты ДОУ: логопед; воспитатели, педагог-психолог; 

музыкальный руководитель; инструктор по физическому воспитанию  проводят 
обследование детей с общим недоразвитием речи с целью выявления уровня речевого и 
психофизического развития каждого воспитанника.  

 Сроки проведения диагностического обследования: сентябрь, январь, май.   
• В начале года – для определения уровня обученности детей и степени 

сформированности знаний, умений и навыков в объеме программы предыдущей возрастной 
группы; для определения трудностей в освоении разных видов деятельности, пробелов в 
знаниях, умениях и навыках, а также уровня психофизического развития. Кроме этого 
собираются анамнестические сведения о развитии ребенка, изучаются условия воспитания в 
семье.  
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• В середине года – для выявления особенностей динамики развития, оценки 
правильности методов и содержания коррекционной работы и корректировки программы 
индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий на каждого ребенка.  

• В конце года – для определения динамики и результатов работы за год и для 
составления прогноза относительно дальнейшего развития ребенка.  

  
Задачи диагностики:  
• раннее выявление отклонений в развитии детей с ТНР;  
• выявление причин и характера первичных нарушений в развитии у ребенка, 

определение степени тяжести этого нарушения;  
• выявление индивидуально-психологических особенностей развития ребенка 

(личностных и интеллектуальных);  
• определение условий воспитания ребенка;  
• обоснование педагогического прогноза;  
• разработка программы индивидуально - ориентированных коррекционных 

мероприятий воспитанника;  
• определение  оптимального  образовательного  маршрута  и 

 обеспечение  
индивидуального сопровождения каждого ребенка;  
• оценка динамики развития и эффективность коррекционной работы;  
• включение родителей в коррекционно-развивающий процесс.  
  
    Педагогическая диагностика в группе компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) реализуется по средством динамического наблюдения.  
 
Диагностические методики и пособия:  
• Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) учителем-логопедом Нищева Н. В. 
«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», (издание третье, 
переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО) – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС» - 2015г.;  

• «Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи 
(ОНР) с 4 до 7 лет» Нищева Н. В.  

• Картинный материал к карте развития ребёнка с общим недоразвитием речи (с 
4 до 7 лет) Нищева Н. В.;  

• «Диагностика устной речи выпускников логопедических групп» Чаладзе Е.А., 
Федосеева Н.Я., Кокина Н.А. Гулямова О. Н., Держаева Е. А., Егорова Е. А.,                
Девяткина С.Ю.  

 
Результаты диагностического обследования отражаются:  
• Протокол диагностического исследования  
• «Диагностика образовательного процесса в старшей группе»: методическое 

пособие. Н.В.  
• Верещагина. – СПб,: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015,  «Диагностика образовательного 

процесса в подготовительной к школе группе»: методическое пособие. Н.В. Верещагина. – 
СПб,: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015   

Диагностическое обследование позволяет наиболее эффективно осуществить 
коррекционную работу с детьми, имеющими речевые нарушения и получить полную 
картину успехов каждого воспитанника в соответствии с требованиями программы.  

 Результаты диагностики, анамнестические сведения о развитии ребенка, условия 
воспитания в семье анализируются на заседании психолого-педагогического консилиума 
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ДОУ (ППк). Такой подход позволяет определить психолого-педагогический прогноз и 
стратегию индивидуальной коррекционно-развивающей работы с каждым ребенком, 
сформировать подгруппы детей для проведения коррекционной работы.  

 По данным обследования составляется коллегиальное заключение, и 
разрабатываются рекомендации, обязательные для выполнения всеми специалистами, 
работающими с ребенком. На основании полученных данных коллегиально составляются 
заключение консилиума и рекомендации по обучению, развитию и воспитанию ребенка с 
учетом его индивидуальных возможностей и особенностей.  

    
2.6.3.3. Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов 
    

Педагогические технологии, методические разработки: 
 

Таблица   
Программа, методические 

пособия 
Дидактические пособия, игры 

Развитие речи и правильного звукопроизношения 

• Нищева Н. В. 
Комплексная образовательная 
программа дошкольного 
образования для детей с 
Тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 
3 до 7 лет. — СПб: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2021.  

• Нищева Н. В. 
Современная система 
коррекционной работы в 
логопедической группе для 
детей с общим недоразвитием 
речи — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2021.  

• Обучение детей 
пересказу по опорным 
картинкам (5-7 лет) (выпуск 
№1, №2, №3, №4) Нищева Н.В. 
– СПб: ООО  

«Издательство 
 «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2016.  

• Развивающие сказки. 
Цикл интегированных занятий 
для детей дошкольного 
возраста. Учебно – 
методическое пособие. Н.В. 
Нищева– СПб: ООО 

• Веселые поговорки. В.М. Нищев,  Н.В. Нищева. – 
СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015.  

• Веселая  мимическая  гимнастика.  Н.В. 
Нищева. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 
2015.  

• Веселая дыхательная гимнастика. Н.В. Нищева. – 
СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014.  

• Веселая артикуляционная гимнастика – 1. Н.В. 
Нищева. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 
2017.  

• Веселая артикуляционная гимнастика – 2. Н.В. 
Нищева. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 
2017.  

• Веселая пальчиковая гимнастика. Н.В.  

• Нищева. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-
Пресс», 2016.  

• Тетрадь-тренажер для автоматизации 
произношения и дифференциации звуков ш-ж, и 
дифференциации звуков с-ш-з-ж. Н.В. Нищева. – СПб.: 
ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016.  

• Тетрадь-тренажер для автоматизации 
произношения и дифференциации звуков с-з-с,-з,. Н.В. 
Нищева. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 
2017.  

• Тетрадь-тренажер для автоматизации 
произношения звуков ц-ч-щ, дифференциации звуков ц-
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«Издательство 
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2015.  

• Ткаченко Т.А. 
Формирование 
лексикограмматических 
представлений. - М, изд. 
«ГНОМ и Д», 2007.  

• Ткаченко Т. А. Учим 
говорить правильно. Система 
коррекции общего 
недоразвития речи у детей 5 
лет. Пособие для воспитателей, 
логопедов и родителей. - М.: 
Издательство «ГНОМ и Д», 
2012.  

• Ткаченко Т.А. В первый 
класс – без дефектов речи. 
Методическое пособие. - СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

• С.В. Горшенева 
«Неврологические основы 
логопедии».  

• «Программа 
логопедической работы по 
преодолению общего 
недоразвития речи у детей» Т. 
Б. Филичева, Г.В.  

Чиркина, Т.В. Туманова, М: 
«ПРОСВЕЩЕНИЕ» - 2008г.  

• Т.Б. Филичева, Г.В. 
Чиркина «Устранение ОНР у 
детей дошкольного возраста». 

• Л.Н. Арефьева 
«Лексические темы по 
развитию речи детей 4-8 лет». 
– М.: Сфера, 2004г.  

• Т.В.  Буденная 
 «Логопедическая 
гимнастика». – С – Петербург: 
Детство – пресс, 2000г.  

• Т.Б. Филичева, Т.В. 
Туманова, Г.В. Чиркина 
«Воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи». – М.: 

с-ц-т-ч-т-ч-сщ-с-щ-ч Н.В. Нищева. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2017. 

• Тетрадь-тренажер для автоматизации 
произношения и дифференциациизвуков р- р,. Н.В. 
Нищева.  – СПб.: ООО  

«Издательство «Детство-Пр.есс», 2016. 

• Тетрадь-тренажер для автоматизации 
произношения и дифференциации звуков л-л,, и 
дифференциации сонорных звуков и звука j. 
Н.В.Нищева. – СПб.: ООО  

• «Издательство «Детство-Пресс», 2016. Обучение 
детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). 
Выпуск 1. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», 2016.  

• Обучение детей пересказу по опорным картинкам 
(5-7 лет). Выпуск 2. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2016.  

• Обучение детей пересказу по опорным картинкам 
(5-7 лет). Выпуск 3. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2016.  

• Обучение детей пересказу по опорным картинкам 
(5-7 лет). Выпуск 4. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2016. 

• Логопедическая серия «Язычок шипит»  
• Логопедическая серия «Язычок свистит»  
• Логопедическая серия «Язычок лычит»  
• Логопедическая серия «Язычок рычит» 
«Домашняя тетрадь для закрепления произношения 
свистящих» С.В. Коноваленко, В.В. Коноваленко 
• «Домашняя тетрадь для закрепления 
произношения шипящих» С.В. Коноваленко, В.В. 
Коноваленко 
• «Домашняя тетрадь для закрепления 
произношения звука Л» С.В. Коноваленко, В.В. 
Коноваленко  
• «Домашняя тетрадь для закрепления 
произношения звука ЛЬ» С.В. Коноваленко, В.В. 
Коноваленко 
• «Домашняя тетрадь для закрепления 
произношения звука Р» С.В. Коноваленко, В.В. 
Коноваленко  
• «Домашняя тетрадь для закрепления 
произношения звука РЬ» С.В. Коноваленко, В.В. 
Коноваленко 
• «Домашняя тетрадь для закрепления 
произношения звуков Ч,Щ» С.В. Коноваленко, В.В. 
Коноваленко 
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Дрофа, 2009г.  

• Т.Б. Филичева, Т.В. 
Туманова, Г.В.  Чиркина 
«Коррекция нарушений речи». 
– М.: Просвещение, 2008г. 

• Т.Б. Филичева, Г.В. 
Чиркина   

«Устранение общего 
недоразвития речи у детей с 
ОНР» (практическое пособие). 
– М.: Айрис Пресс, 2004г.  

• Учебное пособие 
«Формируем слоговую 
структуру». С.Е. Большакова  

• Е.В. Колесникова 
«Развитие звукобуквенного 
анализа» (сценарии 
практических занятий).  

• Е.В. Кузнецова, И.А. 
Тихонова «Развитие и 
коррекция речи детей 5-6 лет» 
(сценарии занятий).  

• Методическое пособие 
Филичева, Каше  

(формирование 
 лексикограмматических 
категорий).  

• Володина В. С. «Альбом 
по развитию речи» - М.: ЗАО 
«РОСМЭН-ПРЕСС», 2005. – 95 
с.: ил.  

• Иншакова О. Б. 
«Альбом для логопеда»  

- М.: изд. Центр «ВЛАДОС», 
2003. – 280 с.  

• Нищева Н. В. 
Картинный материал к карте 
развития ребёнка с общим 
недоразвитием речи (с 4 до 7 
лет) 

• Учебное пособие «Учим звуки Р, РЬ, Л, ЛЬ» Е.А. 
Азова, О.О. Чернова 
• Учебное пособие «Учим звуки С-Ш, З-Ж, С-Ч, Ч-
Ц, Ш-Сь»  
Е.А. Азова, О.О. Чернова 
• Автоматизация звука Рь в игровых упражнениях. 
Альбом дошкольника/Л.А. Комарова. – М.: 
Издательство ГНОМ, 2017. 
• Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. 
Альбом дошкольника/Л.А. Комарова. – М.: 
Издательство ГНОМ, 2017. 
• Автоматизация звука Л в игровых упражнениях. 
Альбом дошкольника/Л.А. Комарова. – М.: 
Издательство ГНОМ, 2017. 
• Автоматизация звука Ль в игровых упражнениях. 
Альбом дошкольника/Л.А. Комарова. – М.: 
Издательство ГНОМ, 2017.  
• Автоматизация звука С в игровых упражнениях. 
Альбом дошкольника/Л.А. Комарова. – М.: 
Издательство ГНОМ, 2017. 
• Автоматизация звука Сь в игровых упражнениях. 
Альбом дошкольника/Л.А. Комарова. – М.: 
Издательство ГНОМ, 2017.   
• Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях. 
Альбом дошкольника/Л.А. Комарова. – М.: 
Издательство ГНОМ, 2017. 
• Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях. 
Альбом      дошкольника/Л.А. Комарова. – М.: 
Издательство ГНОМ, 2017..  
• Баскакина И.В., Лынская М.И. Рабочая тетрадь 
для исправления звука Р. (Логопедические игры). - М, 
изд. «АйрисПресс», 2015. 
• Баскакина И.В., Лынская М.И. Рабочая тетрадь 
для исправления звука Л. (Логопедические игры). - М, 
изд. «АйрисПресс», 2015. 
• Баскакина И.В., Лынская М. И.. Рабочая тетрадь 
для исправления звука С. (Логопедические игры). - М, 
изд. «АйрисПресс», 2015.  
• Баскакина И.В., Лынская М. И. Рабочая тетрадь 
для исправления звука Ш, Ж. (Логопедические игры). - 
М, изд. «АйрисПресс», 2015.  
• Баскакина И.В., Лынская М. И. Рабочая тетрадь 
для исправления звука Ц (Логопедические игры). - М, 
изд. «АйрисПресс», 2012 
• Баскакина И.В., Лынская М. И. Рабочая тетрадь 
для исправления звука З (Логопедические игры). - М, 
изд. «АйрисПресс», 2015. 
• Учебное пособие «Развитие слоговой структуры»  
С.В. Коноваленко, В.В. Коноваленко 

- Гомзяк О.О. Говорим правильно в 5-6 лет. 
Конспекты занятий по развитию связной речи в 
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старшей группе, СПб., 2013 
• Зрительные и жестовые символы гласных и 
согласных звуков.  
•  Артикуляционная гимнастика (карточки – 
зрительные символы).  
•  Альбом «Артикуляционная гимнастика в стихах и 
сказках».  
• «Весёлая азбука» (карточки для изолированного 
вызывания звука)  
•  Предметные картинки для коррекции слоговой 
структуры слова.  
•  Предметные картинки для вызывания 
звукоподражания.  
•  Схемы для характеристики звуков (губы, зубы, 
язычок, ветерок, голосок).  
•  Одноразовые зондозаменители  
•  Пособия на развитие направленной воздушной 
струи.  
•  Пособия на силу и длительность воздушной 
струи.  
•  Пособия для заинтересованности в 
артикуляционной гимнастики  
•  Д/и для коррекции грамматического строя речи 
(«Посчитай», «Добавь слово», «Какой, какая, какое, 
какие», «Назови ласково», «Один-много», «Мой, моя, 
моё, мои»). 
•  Д/ и «Расскажи что где находится»   

 
Решение разнообразных задач в образовательном процессе определяет выбор 

педагогических методов: наглядных, практических и словесных. Взаимосвязь методов 
зависит от возраста ребенка, уровня его речевого и познавательного развития, способов 
общения с окружающими. У детей с тяжёлыми нарушениями речи отмечается бедность 
представлений об окружающем мире, поэтому необходимо сочетание словесных методов 
с практическими и наглядными. От правильного соотношения применяемых методов 
зависит эффективность логопедического воздействия, качество и прочность речевых 
навыков в свободном общении.  

 
                 Педагогические методы и приёмы  
 

Таблица  
Наглядные Словесные Практические 

Наглядно-зрительные приемы 
(показ артикуляционной 
гимнастики, физических 
упражнений, использование 
наглядных пособий, имитации, 
зрительные ориентиры).  

Объяснение, пояснение, 
указания, подача 
команд, распоряжений, 
сигналов.  

Повторение упражнений 
без изменений и с 
изменениями.  

Наглядно-слуховые приемы 
(музыка, песни).  

Вопросы к детям.  Проведение упражнений в 
игровой форме  
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Тактильно-мышечные приемы 
(непосредственная помощь 
воспитателя).  

Образный сюжетный 
рассказ,  

Проведение упражнений в 
соревновательной форме  

Беседа  
Словесная инструкция  

 
   Использование в работе инновационных технологий, специальных  методов и приемов 

Таблица   
Название 

технологии 
Авторы Цель Особенности использования 

педагогической технологии 

Технология «Метод  
проектов»  
  

Авторы: Дж.Дьюи,  
У.Килпатрк, С.Т.Шацкий  
 Цель: направление 
учебно-познавательной 
деятельности 
воспитанников на 
определен-ный и 
запланированный 
результат, который 
получается при решении 
той или иной теоретически 
или практически значимой 
проблемы.  

Особенностью проектной 
деятельности в специализированных 
группах для детей с тяжелыми 
нарушениями речи является то, что 
дети еще не могут самостоятельно 
найти противоречия в окружающем, 
сформулировать проблему, 
определить цель (замысел). Поэтому в 
воспитательно-образовательном 
процессе ДОУ проектная 
деятельность носит характер 
сотрудничества, в котором 
принимают участие дети и педагоги 
ДОУ, а также вовлекаются родители.  

Игровая  
технология  
  

Авторы: О.В. Дыбина  
Цель: создание 
полноценной 
мотивационной основы 
для формирования 
навыков и умений 
деятельности в 
зависимости от условий 
функционирования 
дошкольного учреждения 
и уровня развития детей.  

У детей с ТНР слабо выражена 
игровая мотивация. Игровые 
технологии помогают детям с ТНР 
раскрепоститься, проявлять 
уверенность в себе, помогают легче 
усваивать материал любой сложности. 
В работе с детьми с задержкой 
психического развития используются: 
- игры и упражнения, формирующие 
умение выделять основные, 
характерные признаки предметов, 
сравнивать, сопоставлять их;  
- группы игр на обобщение 
предметов по определенным 
признакам; - группы игр, в процессе 
которых у дошкольников развивается 
умение отличать реальные явления от 
нереальных;  
- группы игр, воспитывающих 
умение владеть собой, быстроту 
реакции на слово, фонематический 
слух, смекалку и др.  

Технология 
развивающих игр  

Автор: Б.П. Никитина  
Цель: развитие 
символической функции 
сознания детей, что 
создает творческих 

Ребенку с ТНР педагог предоставляет 
максимальную степень свободы, 
организуя предметную среду, 
оснащенную развивающими играми и 
привлекает внимание детей к играм 
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способностей, 
воображения и условия 
для опережающего 
развития детей.  

собственным примером. В процессе 
взрослый выступает в роли 
консультанта, создавая ситуацию 
непринужденного общения по поводу 
заданий, проблемных ситуаций, 
предлагаемых в игре. В работе с 
детьми с Т используются: показ 
способа действия (после выполнения 
задания), проблемная ситуация, 
вхождение в воображаемую 
ситуацию, принятие роли и 
выполнение действий в соответствии 
с принятой ролью. 

Информационно-
коммуникативные 
технологии 
(мультимедийны 
презентации)  
  

Цель: Обновление и 
повышение   
эффективности 
образовательного 
процесса.  

-повысить познавательную 
активность детей, активизировать их 
внимание; повысить наглядность 
материала;  
-разнообразить содержание 
материала;  
-разнообразить формы подачи 
материала.  

Технологии 
наглядного 
моделирования  

 Авторы: Леон Лоренсо 
С., Л.И. Хализеева, Н.М.  
Ветрова, Е.Л. Агаева, 
Ю.Ф. Гаркуша, Д.Б. 
Эльконин, Л.Е. Журова. 
Цель: обеспечение 
успешного освоения 
детьми особенностей 
объектов природы, 
окружающего мира, их 
структуры, связях и 
отношениях, 
существующих между 
ними, развитие речевых 
возможностей детей через 
использование системы 
специально подобранных 
наглядных моделей.  

Метод  наглядного 
 моделирования используется:  
- в развитии фонематического 
восприятия (символы звуков, 
предметные картинки, схема слова, 
ребусы),   
- формировании у детей умений 
конструировать предложения  
(пиктограммы, схемы предложения),  
- развитии связной речи (опорные 
графические схемы для пересказа, 
серии картин)  
- формировании представления о 
мире природы (схемы описания 
предметов, животных, птиц, символы 
времен года, природных явлений, 
картинно- 
графические планы в виде 
пиктограмм и картинок),  
- развитии мышления и 
восприятия детей средствами 
конструктивной деятельности 
(рисунки, графические схемы 
построек  из деревянного 
конструктора, палочек),   
- развитии  математических 
представлений  (блоки 
 Дьеныша, числовые фигуры и 
др.).  
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Здоровьесберегающ
ие технологии  

Цель: обеспечение и 
поддержание здоровья 
воспитанников на высоком  
уровне, формирование 
осознанного отношения 
ребенка к своему 
здоровью, формирование 
умения поддерживать свое 
здоровье, улучшение и 
сохранение соматических 
показателей здоровья 
дошкольников. 

Технологии сохранения и 
стимулирования здоровья: 
ритмопластика, динамические  
паузы(физкультминутки), подвижные 
и спортивные игры, релаксация, 
пальчиковая гимнастика, гимнастика 
для глаз - игры и упражнения, 
разработанные специалистами по 
охране зрения детей В.Ф.Базарным, 
Э.С.Аветисовым и Г.А.Шичко,  
дыхательная гимнастика, гимнастика 
пробуждения, кинезиологические 
упражнения.  
Технологии обучения здоровому 
образу жизни: физкультурное занятие   
, проблемно-игровые занятия 
(игротренинги и игротерапия), 
коммуникативные игры, самомассаж.   
Коррекционные технологии 
музыкального воздействия, 
технологии воздействия цветом, 
технологии коррекции поведения, 
сказкотерапия, элементы 
психогимнастики по методике 
М.Чистяковой. 

  
2.6.3.4. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий  
 
Организованная образовательная деятельность планируется с учётом ведущего вида 

детской деятельности, которой является игра. Совместная образовательная деятельность 
учителя-логопеда с детьми носит игровой характер, насыщена разнообразными играми и 
развивающими игровыми упражнениями.  

 
Приоритетные направления коррекционно-развивающей работы с детьми:  
• системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с 
ТНР); совершенствование коммуникативной деятельности;   

• формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов 
речевой деятельности;   

• развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, 
психических)  воспитанников с ТНР;  

• развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что 
возможно только лишь в процессе развития речи);   

• формирование  или  коррекцию  нарушений  развития  личности,  эмоционально  - 
волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации воспитанника с ТНР;  

• достижение уровня речевого развития, оптимального для воспитанников, и 
обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах 
занятий и вне их, различных коммуникативных ситуациях.  

Реализация задач коррекционной работы учителем-логопедом осуществляется в 
организованной непосредственно образовательной деятельности (занятие   ).  

Непосредственно образовательная деятельность проводятся учителем - логопедом в 
соответствии с учебным планом в первой половине дня.  
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Формы организации занятие    :  
- фронтальная (совместная образовательная деятельность со всей группой)  
- подгрупповая (3-5 человек, совместная образовательная деятельность и 

совместная игровая деятельность педагога с детьми).    
- индивидуальная (совместная деятельность педагога и ребенка, самостоятельная 

деятельность ребенка)  
Индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми проводится 2-3 раза в неделю, по 

необходимости – ежедневно.  
Подгрупповая работа с детьми – 4 раза в неделю. В подготовительной к школе группе 

2 раза в неделю проводится фронтальная образовательная деятельность.  
 
Длительность занятий зависит от возраста детей:  
-  от 5 до 6 лет длительностью не более 25 мин.  
- от 6 до 7 лет длительностью не более 30 мин. 
Совместная непосредственно образовательная деятельность учителя-логопеда с 

детьми по образовательной области «Речевое развитие» планируется трех видов:  
• формирование лексико-грамматических средств языка и связной речи;  
• формирование правильного звукопроизношения;   
• подготовка к обучению грамоте.  

 
Распределение занятий с учителем-логопедом по периодам обучения 

Таблица   
 

Вид ОД с учителем-логопедом Количество ОД с учителем-логопедом в 
неделю по периодам обучения 

 I период II период III период 
Старшая группа 

формирование  лексико-
грамматических средств языка и 
связной речи 

2 2 2 

формирование  правильного 
звукопроизношения 2 2 2 

подготовка к обучению грамоте - 1 1 
Подготовительная группа 

формирование  лексико-
грамматических средств языка и 
связной речи 

3 2 2 

формирование правильного 
звукопроизношения 2 2 2 

подготовка к обучению грамоте - 1 1 
 

  Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 
развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальной и групповой 
непосредственно образовательной деятельности должна быть ориентирована на общее 
развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей детей. 
Планируется не столько достижение отдельного результата, сколько создание условий для 
развития ребенка. При организации коррекционных занятий следует исходить из 
возможностей ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть 
доступным. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально 
возрастающим возможностям ребенка.   
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 В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 
ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 
учебного материала; для других - формирование произвольной деятельности, выработка 
навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики 
и т. д. Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и 
эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных 
мероприятий.   
  

Подгрупповая и групповая форма коррекционной работы             
Таблица                                                                                                                                                 

Направления  Основное содержание работы Специалист ДОУ 

Развитие 
речевых 
навыков  

 - Развитие артикуляционной моторики; 
- формирование фонематического восприятия; 
- развитие слухового внимания, памяти; 
- развитие умения передавать ритмический 
рисунок;  
- развитие произносительной стороны речи; 
- развитие просодической стороны речи;  
- работа над слоговой структурой речи; 
 - развитие пассивного и активного словаря;  
- формирование и совершенствование 
грамматического строя речи (навыков 
словообразования, словоизменения, 
согласования в речи по родам, падежам и 
числам); 
- формирование понимания и использования в 
речи предложно-падежных конструкций;  
- развитие связной речи и речевого общения;  
- формирование фонетико-фонематической 
системы языка и навыков звукового анализа и 
синтеза;  
- обучение элементам грамоты;  
- развитие игровой и театрализованной 
деятельности;  
- развитие координации речи с движением;  
- формирование умения сохранять правильную 
осанку. 

    Учитель-
логопед  

Формирование 
целостной 
картины мира  

 Формирование знаний и представлений ребенка о 
себе, своей семье, стране, в которой он живет, 
окружающем мире: мире природы и мире 
предметов; 
- сенсорное развитие; развитие высших 
психических функций; организация 
познавательно 
- исследовательской и опытно-
экспериментальной деятельности;  
- формирование общепринятых норм поведения и 
нравственных качеств; 
- развитие познавательного интереса, 
любознательности, расширение кругозора;  
- гендерных и патриотических чувств; 

    Воспитатель,  
    учитель-логопед  



113 
 

- формирование основ безопасного поведения в 
быту, социуме, в природе; 
- развитие коммуникативных навыков 
взаимодействия; 
- овладение нормами и правилами здорового 
образа жизни; 
- развитие координации речи с движением.  

Формирование 
элементарных  
математических  
представлений  
  

  
 
  

- Формирование представлений о цвете, форме, 
величине;  
- развитие счетных навыков (счет, пересчет, 
отсчет);  
- формирование представлений о числовом ряде;  
- развитие умения соотносить число (цифру) 
количество;  
- знакомство с цифрами;  
- развитие пространственной ориентировки в 
пространстве, на листе бумаги и плоскости;  
- развитие ориентировки во времени;  
- развитие конструктивно – модельной 
деятельности;  
- совершенствование графических навыков и 
развитие зрительно - моторной координации; 
- развитие общей и мелкой моторики, 
координационных способностей;  
- формирование умения сохранять правильную 
осанку. 

  Воспитатель  

Развитие 
продуктивных 
видов 
деятельности  
  

  - Развитие эстетического вкуса; 
- формирование интереса к изодеятельности; 
- формирование навыков продуктивной 
деятельности (рисование, лепка, аппликация, 
конструирование);  
- обогащение сенсорного опыта; 
- развитие зрительного восприятия, зрительно-
моторной координации; развитие мышления, 
внимания, памяти, воображения.  

   Воспитатель  

Ознакомление с  
художественно
й  
литературой  
  

  
 

Формирование и развитие интереса к 
ниям литературы; - формирование представлений 

 ых литературных жанрах;  
- развитие познавательного интереса, устной 
диалогической и монологической речи; 
- развитие воображения, устойчивости, объема и 
концентрации внимания.  

  Воспитатель, 
 учитель-логопед  
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Развитие 
сюжетно-
ролевой игры и  
театрализованн
ой деятельности  

 
  
 
 
 

- Обогащение социально – игрового опыта 
детей; 
- побуждение к самостоятельному 
распределению ролей;  
- развитие игровых умений; формирование 
умения выбирать удобное место для игры и 
организовывать игровую обстановку, подбирать 
необходимый игровой материал и атрибуты; 
развитие речи и коммуникативные 
способностей; 
-развитие театрализованной деятельности; 
формирование доброжелательных 
взаимоотношений;  
- развитие мышления, внимания, памяти, 
воображения.    

  Воспитатель, 
  учитель-логопед  

Развитие 
эмоционально-
волевой сферы  
  

  - Развитие высших психических функций; 
подготовка детей к школе; 
- развитие саморегуляции и самоконтроля; 
- развитие эмоционально – волевой сферы; 
- снижение уровня тревожности; 
- элементы психогимнастики; 
- песочная терапия; 
- арт-терапия; 
- сказкотерапия.  

 Педагог-психолог  

Развитие 
музыкальных  
способностей  
  

  - Развитие интереса к музыке; 
- формирование навыка культуры слушание 
музыки;  
- формирование навыков выразительного пения; 
- развитие песенного творчества; развитие 
навыков музыкально-ритмических движений и 
танцевально-игрового творчества; 
- развитие театрализованной деятельности; 
- развитие умения согласовывать движения с 
музыкой (коррекционная ритмика по методу 
Кисицыной М.А. и Бородиной И.Г.); 
- развитие координация речи с движениями 
(использование упражнений для улучшения 
мышечного тонуса, силы, ловкости, быстроты, 
точности движений, ритмичности, 
пластичности);  
- развитие зрительно-пространственной 
ориентировки (комплекс упражнений, 
направленный на развитие ориентировки в 
собственном теле и окружающем пространстве); 
- артикуляционная гимнастика (комплексы 
упражнений игрового характера для 
артикуляционных мышц, проговаривание звуков, 
пропевание звуков); 
- развитие общей и мелкой моторики; 
- развитие слухового внимания, памяти, 
воображения; 

  Музыкальный      
   руководитель  
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-  формирование саморегуляции и самоконтроля.  

Развитие 
физических 
качеств  

 
 

-Развитие общей и мелкой моторики; 
организованная физкультурная деятельность 
коррекционной направленности; развитие 
тактильно-кинестетической чувствительности;  
-развитие зрительно-пространственной 
ориентировки;  
-развитие ориентировки в собственном теле и 
окружающем пространстве. 

Инструктор по 
физ. культуре  

  
Содержание коррекционно-развивающей работы 
воспитателя с детьми в режимных моментах 

                                                                                                                                                       
Таблица   

Формы коррекционной 
работы Содержание коррекционной работы 

Утренняя гимнастика  

- Развивать умение понимать и принимать инструкцию.  
- Развитие общей и мелкой моторики, двигательной 
активности, ориентировки в пространстве.  
- Развитие зрительного и слухового внимания.  

Артикуляционная  
гимнастика  

- Развивать мышцы артикуляционного аппарата.  
- Формировать умение правильно и четко проговаривать звуки 
родного языка.  

Гимнастика пробуждения  

- Развивать умение понимать и принимать инструкцию. 
Развитие общей и мелкой моторики, двигательной активности, 
ориентировки в пространстве.  
- Развитие зрительного и слухового внимания.  

Дидактическая игра  - Закрепление знаний, навыков и умений детей, полученных 
на коррекционных занятиях.  

Сюжетно-ролевая игра  

- Закрепление умений организовывать и поддерживать 
игровую деятельность.   
- Развивать умение понимать и принимать инструкцию.  
- Обогащение предметного словаря, словаря признаков, 
глагольного словаря.  
- Развитие диалогической и монологической речи.  

Индивидуальная 
коррекционная работа по 
заданию  
учителя-логопеда  

А- ртикуляционная гимнастика и дыхательная гимнастика.  
- Выполнение упражнений, на коррекцию: фонематического 
восприятия, звукопроизношения, лексико - грамматической 
стороны речи, - связной речи.  
- Координация речи с движением.  
- Выполнение игр и упражнений на развитие высших 
психических функций.  

Индивидуальная 
коррекционная работа по 
заданию  
педагога-психолога  

- Развивать саморегуляцию и самоконтроль.  
- Коррекция и развитие внимания, памяти, мышления.   
- Сенсорного восприятия.  
- Развивать умение понимать и принимать инструкцию.  

Досуги, праздники, 
театрализованная  

- Развитие творческого воображения.  
- Развитие мелкой и общей моторики.  

деятельность  - Развитие слухового, зрительного, тактильного восприятия 
Развитие диалогической и монологической речи.  
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Прогулка (подвижные 
игры)  

- Развивать  наблюдательность,  формировать  целостную 
картину мира  
- Коррекция  психических  процессов  (внимание,  память, 
восприятие)  
- Развитие  двигательной  активности, 
 коммуникативной стороны речи, ориентировки в 
пространстве, эмоционально-волевой сферы.  

Культурно-гигиенические 
навыки  

- Развитие мелкой моторики  
- Развитие тактильного восприятия, внимания, мышления.  
- Развитие зрительно-пространственной ориентировки.  
- Развивать умение понимать и принимать инструкцию.  

Трудовая деятельность  

- Развивать умение понимать и принимать инструкцию.  
- Обогащение  предметного  словаря,  словаря 
 признаков, глагольного словаря.  
- Развитие диалогической и монологической речи.  
- Развитие общей и мелкой моторики.  
- Развитие сенсорного восприятия  

 
Индивидуальная форма коррекционной работы       

Таблица                                                                                                                                                
Специалист ДОУ Направление и основное содержание работы 

Учитель –  логопед  Коррекционная работа по развитию речевых процессов:  
- Развитие артикуляционной моторики.  
- Формирование навыков правильного звукопроизношения.  
- Развитие фонематических процессов.  
- Коррекция звуко-слоговой структуры речи.  
- Расширение, уточнение и систематизация пассивного и 
активного словаря.  
- Развитие грамматических операций (словоизменение, 
словообразование, согласование по родам, падежам и числам).  
- Формирование и развитие связной речи.  

Воспитатель, учитель 
–  логопед  

Работа, направленная на развитие познавательных процессов:  
- Развитие устойчивости внимания, способности к концентрации, 
распределению и переключению внимания.  
- Развитие мыслительной деятельности, операций анализа, синтеза, 
обобщения, сравнения, классификации, абстрагирования.  
- Развитие способности к запечатлению, сохранению, и 
воспроизведению материала, развитие разных видов памяти.  
- Развитие воображения.  
- Развитие зрительного, слухового и тактильного восприятия.  
- Развитие общей и мелкой моторики, зрительно-моторной 
координации, подготовка руки к письму.  
- Развитие пространственной и временной ориентации.  
- Формирование навыков саморегуляции и самооценки 
деятельности. 

Воспитатель  - Индивидуальная работа по рекомендациям учителя-логопеда, 
психолога, музыкального руководителя, инструктора по 
физической культуре.  
- Сенсорное развитие  
- Развитие общей и мелкой моторики  
- Развитие навыков продуктивной деятельности  
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Психолог  - Развитие эмоционально-волевой сферы.  
- Индивидуальная психологическая помощь.  
- Выявление проблем психологического характера, связанных с 
проблемами в психофизическом развитии и их коррекция  
- Элементы психогимнастики   
- Песочная терапия  
- Арт-терапия  

Музыкальный 
руководитель  

- Развитие речевой и двигательной сферы ребенка с помощью 
музыкально – ритмических упражнений.  
- Координация дыхания и голосообразования.  
- Развитие певческих навыков.  

Инструктор по физ.  
культуре  

- Развитие основных физических способностей: силы, ловкости, 
выносливости, быстроты, гибкости и т.д.).  
- Развитие пространственно-координационных и ритмических 
способностей.  
- Развитие мелкой моторики.  
- Формирование и развитие умения произвольно управлять телом.  

 
 
 2.6.3.5. Описание деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 

детей различных категорий. 
Содержание деятельности основных участников ППк                                                                                                                                                       

Таблица   
Деятельность на этапе 

подготовки к консилиуму 
Деятельность в рамках психолого-

педагогического  консилиума 
Реализация 

решений 
консилиума 

                                  1. Участник сопровождения – Педагог-психолог 
Проведение 
диагностической работы: 
диагностического 
минимума и различных 
схем углубленной 
диагностики в отношении 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Подготовка материалов к 
консилиуму. 

- Представление участникам 
консилиума необходимой информации 
по Психолого-педагогическому статусу 
конкретных воспитанников и по 
группам.  
- Участие в разработке стратегии 
сопровождения.  
- Планирует направления и формы 
психологической работы в рамках 
сопровождения конкретных 
воспитанников и групп в целом.  
- Информирует об особенностях 
личности, феномене развития ребенка 
на момент обследования: 
познавательной сферы (развития 
мышления), тонкой моторики; 
особенности поведения и общения 
дошкольника; особенности 
мотивационной сферы; особенности 
системы отношений ребенка к миру и 
самому себе (степень тревожности, 
наличие страхов).  
- Дает рекомендации по характеру 
педагогической поддержки. 

- Проведение 
психо-
корреционных и 
развивающих 
мероприятий. 
-  Проведение 
груп-повых и 
индиви-дуальных  
консуль-таций с 
педагогами и 
родителями.  
- Планирование 
совместной 
работы с 
воспитателями.  
-    
Психологическое 
просвещение. 
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2. Участник сопровождения - Воспитатель 
Сбор педагогической 
информации о 
педагогических аспектах 
статуса дошкольника 
(собственные наблюдения, 
беседы или анкетирование 
родителей, специалистов-
предметников).  

- Представление необходимой 
педагогической информации участникам 
консилиума.  
- Участвует в разработке стратегии 
сопровождения.  
- Планирует формы и направления 
работы в рамках педагогического 
сопровождения конкретных 
дошкольников или группы в целом.  
- Информирует об уровне учебно-
организационных и коммуникативных 
умений; работоспособности, уровне 
обученности и предметных знаниях; 
проблемах взаимоотношений в 
коллективе; особенностях адаптации, 
сложностях поведения во 
взаимоотношениях с родителями. 

- Проведение 
конк-ретных форм 
воспитательной 
работы в рамках 
решения 
консилиума.  
- 
Консультирование 
родителей по 
вопросам 
сопровождения 
дошкольников. 
- Разработка инди-
видуальных стра-
тегий психологи-
ческого сопровож-
дения конкретных 
дошкольников и 
их последующая 
реализация.  

3. Участник сопровождения- Учитель-логопед 
Обследование состояния 
речи и высших психических 
функций. Участие в 
экспертных опросах на этапе 
диагностического 
минимума. Предоставление 
необходимой информации в 
рамках подготовки к 
консилиуму.  

- Информирует о состоянии основных 
компонентов устной речи 
дошкольников: звукопроизношение, 
фонематическое восприятие, слоговая 
структура, грамматический строй, 
словарный запас, связная речь.  
- Планирует направления и формы 
логопедической работы в рамках 
сопровождения.  

- Разработка 
индиви-дуальных 
стратегий 
логопедического 
сопровождения 
конкретных 
дошкольников и 
их последующая 
реализация. 
- Участие в 
групповых и 
индивидуальных 
консультациях. 
- Работа с 
содержательными 
и методическими 
аспектами 
учебных 
программ.  
-    
Консультирование 
родителей.  

     Основные направления и содержание программ индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий определяются результатами проведенного диагностического 
обследования и включают в себя следующие задачи:  

• преодоление недостатков в речевом развитии;  
• формирование психологического базиса для развития высших психических 

функций;  
• целенаправленное формирование высших психических функций;  
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• формирование ведущих видов деятельности;  
• коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере;  
• развитие коммуникативного опыта детей.  
Каждая задача программы решается при тесном взаимодействии всех специалистов: 

воспитателей, узких специалистов (музыкальный руководитель, инструктор по физической 
культуре), педагога-психолога, учителя-логопеда. В программе указывается, какой 
специалист будет принимать непосредственное участие в решении конкретной задачи или 
оказывать опосредованную помощь воспитателю в виде консультаций, рекомендаций, 
практических советов.  

Динамическое диагностическое обследование (в январе) позволяет определить 
правильность выбранных путей, методов, содержания коррекционной работы с каждым 
ребенком. В программу вносятся коррективы, определяются цели и задачи коррекционно-
педагогической работы в следующем полугодии. В конце года (в мае) определяется 
динамика и результаты работы за год, составляется прогноз относительно дальнейшего 
развития ребенка.  

 
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с речевыми нарушениями 

(общее недоразвитие речи)  
                                                                                                                                                       

Таблица   

№ 
п/п 

Специалисты 
ДОУ 

Основные направления психолого-педагогического 
сопровождения 

Базовая и 
динамическая 
диагностика 

Организационно-
методическое 
обеспечение 

образовательного и 
коррекционного процесса 

Взаимодействи
е с родителями 

1.  Воспитатель  Педагогическая 
диагностика. 
Определение 
уровня развития 
разных видов 
деятельности 
ребенка, 
особенностей 
коммуникативной 
активности и 
культуры, уровня 
сформированности 
навыков 
самообслуживания 
Объективное 
изучение условий 
жизни и семейного 
воспитания 
ребенка, 
социально-
психологического 
климата и стиля 
воспитания в 
семье. 

Разработка и уточнение 
индивидуальных 
образовательных маршрутов, 
обеспечение образовательной 
деятельности в соответствии 
с избранными программами. 
Реализация рекомендаций 
психолога, логопеда, врача по 
организации режима, 
развивающих и 
коррекционных  игр и т.д. 

Помощь в 
обеспечении 
законодательно 
закрепленных 
льгот детям с 
ОВЗ  и семьям, 
решение 
конфликтных 
социальных 
проблем в 
пределах 
компетенции.  
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2.  Педагог-
психолог  

Психологическая 
диагностика.  
  

Консультирование, 
психотренинг, 
психокоррекция, 
психотерапия, разработка 
рекомендаций другим 
специалистам по организации 
работы с ребенком с учетом 
данных психодиагностики.  

Беседы с 
родителями о 
психических 
особенностях 
развития 
ребенка с ОНР, 
консультации 
по организации 
коррекции 
недостатков 
развития.   

3.  Учитель-
логопед  

Логопедическая 
диагностика.  
.  

Коррекция и развитие речи, 
разработка рекомендаций 
другим специалистам по 
использованию 
рациональных 
логопедических приемов в 
работе с детьми.  

Оказание 
логопедической 
помощи семьям 
детей.  
  

4.  Инструктор по 
физической 
культуре  

Диагностика 
развития 
физических 
качеств, 
координационных  
способностей и  
сформированности 
двигательных 
умений.  

Организация физкультурно-
оздоровительной 
деятельности по 
согласованию с 
медицинскими работниками, 
обеспечение развивающей, но 
доступной для ребенка 
физической нагрузки.  

Оказание 
помощи 
родителям в 
организации 
эффективного 
процесса 
физического 
воспитания 
ребенка с ОВЗ 
в семье.  

5.  Музыкальный 
руководитель  

Диагностика 
музыкальных 
творческих  
способностей. 

Реализация используемых 
программ музыкального 
воспитания с элементами 
музыкальной, танцевальной, 
театральной терапии с учетом 
рекомендаций психолога и 
представлением для анализа 
продуктов детского 
творчества.   

Оказание 
помощи 
родителям в 
развитии 
музыкальнотво
рческих 
способностей 
детей с ОВЗ в 
семье. 

6.  Медицинская 
сестра  

Изучения 
медицинского 
анамнеза.  

Обеспечение повседневного 
санитарно-гигиенического 
режима, контроль за 
соматическим и психическим 
состоянием детей.  

Оказание 
помощи семьям 
воспитанников 
в проведении 
лечебно-
профилактичес
ких 
мероприятий.  
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 Коррекционные мероприятия для детей с речевыми нарушениями  (общее 
недоразвитие речи)  

                                                                                                                                                         
Таблица 

№ 

п/п 

Перечень 
коррекционных 

мероприятий 
Содержание Планирование 

Взаимодейству
ющие 

специалисты 
1.  Индивидуальная  

логопедическая 
помощь  

Постановка правильных 
звуков, артикуляционная 
гимнастика, прослушивание 
правильной речи.  

По плану 
учителя-
логопеда  

Учитель-
логопед.  

2.  Организованная 
физкультурная 
деятельность  

коррекционной 
направленности  

Использование 
специальных двигательных 
заданий,  

способствующих 
формированию речи (с 
проговариванием, звуков и 
слов во время движения), а 
также упражнений 
направленных на развитие 
координации, в том числе 
мелкой моторики.  

1 раз в  

неделю  

Инструктор по 
ФК.  

3.  Дыхательная 
гимнастика  

Дыхательная гимнастика по 
методу А.Н. Стрельниковой, 
звуковая дыхательная 
гимнастика.  

Ежедневно  Воспитатель, 
инструктор по  

ФК, учитель- 
логопед. 

4.  Артикуляционная 
игровая  

гимнастика в 
группе  

Комплексы упражнений 
игрового характера для 
артикуляционных мышц, 
проговаривание звуков, 
пропевание звуков.  

Ежедневно  Учитель-
логопед,  

воспитатель,  

музыкальный 
руководитель.  

5.  Пальчиковая 
гимнастика  

Игровые упражнения для 
развития мелкой моторики 
руки.  

Ежедневно  Учитель-
логопед, 
воспитатель.  

6.  Сюжетноролевая  

ритмическая 
гимнастика  

логопедической 
направленности  

Выполнение сюжетных 
музыкальных комплексов 
физических упражнений с 
проговариванием звуков, 
слов, предложений, пением 
(на основе сюжетно-ролевой 
ритмической гимнастики).  

1 раз в  

неделю  

Инструктор по  

ФК, 
музыкальный  

руководитель, 
воспитатель.  

7.  Массаж речевого 
аппарата  

Активное механическое 
воздействие различными 
приемами (поглаживание, 
растирание, вибрация и 
поколачивание, плотное 
нажатие) на 

По назначению  

Учителя-
логопеда  

Учитель-
логопед  
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периферический речевой 
аппарат.  

8.  Индивидуальная 
психологическая 
помощь  

Выявление проблем 
психологического 
характера, связанных с 
логопедическими 
проблемами и их коррекция.  

По плану  

педагога-
психолога  

Педагог-
психолог, 
учитель-
логопед, 
воспитатель.  

 
Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ. 
 
В  Программе используется: 
-  Парциальная программа – Обучение грамоте детей дошкольного возраста Н.В. 

Нищевой – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 
    В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования данная парциальная образовательная программа направленна на 
развитие детей дошкольного возраста в образовательной области «Речевое развитие», 
предназначена для обучения дошкольников грамоте и профилактике нарушений 
письменной речи в дальнейшем, учитывает образовательные потребности, интересы и 
мотивы детей и их членов семей. 

      Обучение грамоте в соответствии с программой осуществляется с учетом 
следующих условий: 

Смотреть -  Парциальная программа – Обучение грамоте детей дошкольного 
возраста Н.В. Нищевой – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

 
2.7.  Рабочая программа воспитания 
 

Рабочая программа воспитания муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка № 14 Красноармейского района Волгограда» (далее – 
Рабочая программа воспитания) определяет содержание и организацию воспитательной 
работы в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития 
ребенка № 14 Красноармейского района Волгограда» (далее - МОУ Центр развития ребенка 
№ 14), разработана на основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-
2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников в МОУ 
Центре развития ребенка № 14 предполагает преемственность по отношению к достижению 
воспитательных целей начального общего образования. 

Рабочая программа воспитания строится на целеполагании, ожидаемых результатах, 
видах деятельности, условиях формирования воспитывающей, личностно развивающей 
среды, отражает интересы и запросы участников образовательных отношений: 

− ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 
возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

− родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых; 
− государства и общества. 
Разработка рабочей программы воспитания и организация воспитательной работы в 

МОУ Центре развития ребенка № 14 спланирована с учетом региональной специфики 
реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации.  

Рабочая программа воспитания разработана на основе следующих документов: 
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− Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 
12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

− Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

− Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации»; 

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

− Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

− распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р  
об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации  
на период до 2025 года; 

− распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г.             № 
2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

− распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г.          № 
207-р об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на 
период до 2025 года; 

− приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования». 

− приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 N 59599). 

− СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», действующие до 2027 г.; 

− СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" действующие до 
2027 г.; 

− СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения» действующие до 2027 г; 

− Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 
(протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

− Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 
Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 
г. № 1726-р. 

− «Примерная программа воспитания», разработанная сотрудниками Института 
стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и одобренная 
решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

− Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка № 14 Красноармейского района Волгограда». 

− Программа развития муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка № 14 Красноармейского района Волгограда» на 2021-
2025 г.г. 

− Основная образовательная программа дошкольного образования 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка      № 
14 Красноармейского района Волгограда». 
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− Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 
Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы, реализуемой в ДОУ и призвана помочь всем участникам 
образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной 
деятельности. Реализуемая в ДОУ основная образовательная программа дошкольного 
образования разработана в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО. 

Коллектив ДОУ вправе разрабатывать и включать в рабочую программу воспитания 
направления, которые помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный 
потенциал детского сада с учетом имеющихся социальных, кадровых и материально-
технических ресурсов. 

К рабочей программе воспитания прилагается календарный план воспитательной 
работы. Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на 
гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего 
человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех 
сферах жизни и деятельности на основе базовых ценностей Российского общества и 
установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность, 
понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения  
к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения  
к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде. 

Рабочая программа воспитания основана на воплощении национального 
воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 
(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 
направлены усилия основных субъектов национальной жизни. 

Реализация рабочей программы воспитания основана на сетевом взаимодействии с 
разными субъектами воспитательно-образовательного процесса. 

При разработке рабочей программы воспитания учтены ключевые идеи Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

− воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом; 
− двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность  

и сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального 
самоопределения в сетевом мире; 

− непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 
− направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 
− воспитание человека в процессе деятельности; 
− единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 
− центральная роль развития личности в процессе образования; 
− контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового 

пространства воспитания и развития личности. 
Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и 

консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия личности к 
жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему «малой Родины», 
Российской Федерации, на основе базовых ценностей Российского гражданского общества и 
развитие у подрастающего поколения навыков позитивной социализации. 
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В ходе реализации рабочей программы воспитания педагоги стремятся к следующим 
результатам в части воспитания обучающихся, которые составлены в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и нашли дальнейшее отражение при формировании 
личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей 
следующим поколениям: 

− безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее 
наивысшей ценностью; 

− осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение 
человека; 

− любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем 
традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной 
ответственности за Россию; 

− признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, 
признание за другим человеком права иметь свое мнение; 

− готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния  
на других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на 
другого человека; 

− субъектность, активная жизненная позиция; 
− правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере 

выполнять законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного 
проживания; 

− осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 
проявляющий интерес и уважение к культуре, русскому языку  
и языкам предков; 

− готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия 
страны и развитии новых культурных направлений; 

− принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 
− уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 
− забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и 

мышление; осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья  
от экологии; 

− забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании 
помощи социально-незащищенным гражданам; 

− осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться  
на протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию  
и самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

− проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 
взаимодействию и сотрудничеству; 

− интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 
активность; 

− творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 
− свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная 

активность и мобильность; активная гражданская позиция; 
− уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; 

трудовая и экономическая активность. 
Программа воспитания составлена с учетом особенностей конкретного возраста и тех 

психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных 
возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры предполагают возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника дошкольной 
образовательной организации и с базовыми духовно-нравственными ценностями.  
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2.7.1.  Целевой раздел Программы воспитания 
Цель воспитания в МОУ Центре развития ребенка № 14 – личностное развитие 

ребенка дошкольного возраста, проявляющееся: 
− в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний); 
− в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии  

их социально значимых отношений); 
− в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта 
социально значимых дел). 

Главной задачей рабочей программы воспитания является создание организационно-
педагогических условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей 
дошкольного возраста.   

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 лет,  
от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания  
и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 
нормативными правовыми документами в сфере дошкольного образования.  

  
Методологические основы и принципы построения рабочей программы 

воспитания 
В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит определенную 

траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки  
и саморазвития. 

Методологической основой рабочей программы воспитания является культурно-
исторический подход Л.С. Выготского и системно-деятельностный подход. Примерная 
программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных определении 
воспитания, содержащимся в Федеральном законе «Об образовании в РФ»: формирование у 
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
среде. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи: 
развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; личностно ориентированной 
педагогики сотрудничества; развитие личности ребенка в контексте сохранения его 
индивидуальности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания; 
идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания; идея  
о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как сензитивном периоде 
воспитания; теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных 
«специфически детских видов деятельности». 

Рабочая программа воспитания построена на основе ценностного подхода, 
предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей  
и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как 
личности, как человека, являющегося высшей̆ ценностью, уважение к его персоне, 
достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта 
собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, 
формирование адекватной самооценки и самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию  
и организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы 
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лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и 
видах деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной 
работы должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный 
подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. 
Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и 
т.п. 

Принцип культуросообразности. 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 внутреннему диалогу, 
пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 
собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 
возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 
личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности  
и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 
освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, 
при которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 
культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 
образования. 

Конструирование воспитательной среды МОУ Центра развития ребенка № 14 
строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные 
ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая  
из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для 
решения задач воспитания и становления личности ребенка. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 
обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 
активностей: 

− предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 
открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 
совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

− культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого  
и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

− свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 
самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 
любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 
Требования к планируемым результатам освоения рабочей программы 

воспитания  
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, 

а деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 
ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух 
описательных моделей – «Портрета выпускника ДОУ» и «Портрета гражданина России». 
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Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам) 
В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается достижение следующих результатов, основаны 

на целевых ориентирах (таблица 1): 
Таблица 1 

Портрет Гражданина России 2035 года 
(общие характеристики) 

Базовые ценности 
воспитания 

 

Портрет ребенка раннего 
возраста 

 (дескрипторы) 

Планируемые результаты 

 1. Патриотизм 
Хранящий верность идеалам Отечества, 
гражданского общества, демократии, 
гуманизма, мира во всем мире. Действующий 
в интересах обеспечения безопасности и 
благополучия России, сохранения родной 
культуры, исторической памяти и 
преемственности на основе любви к 
Отечеству, малой родине, сопричастности  
к многонациональному народу России, 
принятия традиционных духовно-
нравственных ценностей человеческой жизни, 
семьи, человечества, уважения  
к традиционным религиям России. 
Уважающий прошлое родной страны и 
устремлённый в будущее. 

− формирование у 
обучающихся чувства 
патриотизма; 

− формирование уважения к 
памяти защитников 
Отечества и подвигам 
Героев Отечества; 

− формирование бережного 
отношения к культурному 
наследию и традициям 
многонационального 
народа Российской 
Федерации. 

1.1. Проявляющий 
привязанность, любовь к 
семье, близким. 
 

− имеет первоначальные представления о нормах, 
ограничениях и правилах, принятые в обществе; 

− проявляет эмоциональное отношение к семье; 
− проявляет позитивные эмоции и интерес к 

семейным праздникам и событиям. 

2. Гражданская позиция и правосознание 
Активно и сознательно принимающий 
участие в достижении национальных целей 
развития России в различных сферах 
социальной жизни и экономики, участвующий 
в деятельности общественных объединениях, 
волонтёрских и благотворительных проектах. 
Принимающий и учитывающий в своих 
действиях ценность и неповторимость, права  
и свободы других людей на основе развитого 
правосознания. 

− формирование 
гражданственности; 

− формирование уважения к 
закону и правопорядку; 

− формирование взаимного 
уважения. 

2.1. Доброжелательный по 
отношению к другим людям, 
эмоционально отзывчивый, 
проявляющий понимание и 
сопереживание (социальный 
интеллект).  

− способен понять и принять, что такое «хорошо» и 
«плохо», что можно делать, а что нельзя в 
общении со взрослыми; 

− проявляет интерес к другим детям и способен 
бесконфликтно играть рядом с ними.  

3. Социальная направленность и зрелость 
Проявляющий самостоятельность и 
ответственность в постановке  
и достижении жизненных целей, активность, 
честность и принципиальность  
в общественной сфере, нетерпимость к 

− формирование уважения к 
человеку труда и старшему 
поколению, 

− формирование взаимного 
уважения 

3.1. Способный к простейшим 
моральным оценкам и 
переживаниям 
(эмоциональный интеллект). 
 
3.2. Способный осознавать 

− проявляет позицию «Я сам!»; 
− cпособен осознавать себя представителем 

определенного пола; 
− доброжелателен, проявляет сочувствие, доброту; 
− испытывает чувство удовольствия в случае 
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проявлениям непрофессионализма в трудовой 
деятельности, уважение и признание ценности 
каждой человеческой личности, сочувствие и 
деятельное сострадание к другим людям. 
Сознательно и творчески проектирующий 
свой жизненный путь, использующий для 
разрешения проблем и достижения целей 
средства саморегуляции, самоорганизации и 
рефлексии. 

первичный «образ Я».  одобрения и чувство огорчения в случае 
неодобрения со стороны взрослых; 

− способен к самостоятельным (свободным) 
активным действиям в общении с взрослыми и 
сверстниками и выражению своего отношения к 
их поведению. 

4. Интеллектуальная самостоятельность 
Системно, креативно и критически 
мыслящий, активно и целенаправленно 
познающий мир, самореализующийся  
в профессиональной и личностной сферах на 
основе этических и эстетических идеалов. 

− формирование уважения к 
человеку труда и старшему 
поколению; 

− формирование взаимного 
уважения; 

− формирование бережного 
отношения к культурному 
наследию и традициям 
многонационального народа 
Российской Федерации. 

4.1. Проявляющий интерес к 
окружающему миру и 
активность в поведении и 
деятельности. 
4.2. Эмоционально 
отзывчивый к красоте. 
4.3. Проявляющий желание 
заниматься художественным 
творчеством.  

− эмоционально реагирует на доступные 
произведения фольклора; 

− эмоционально воспринимает доступные 
произведения искусства. 

− проявляет интерес к изобразительной 
деятельности (конструированию, лепке,  
рисованию и т.д.); 

− эмоционально реагирует на красоту в природе, 
быту и т.д. 

5. Экономическая активность 
Проявляющий стремление к созидательному 
труду, успешно достигающий поставленных 
жизненных целей за счёт высокой 
экономической активности и эффективного 
поведения на рынке труда в условиях 
многообразия социально-трудовых ролей, 
мотивированный к инновационной 
деятельности. 

− формирование 
гражданственности; 

− формирование уважения к 
человеку труда и старшему 
поколению. 

5.1. Имеющий элементарные 
представления о труде 
взрослых. 
5.2. Способный к 
самостоятельности при 
совершении элементарных 
трудовых действий. 

− поддерживает элементарный порядок в 
окружающей обстановке; 

− стремится помогать взрослому в доступных 
действиях; 

− стремится к самостоятельности в 
самообслуживании, в быту, в игре, в 
продуктивных видах деятельности. 

6. Коммуникация  
и сотрудничество  
Доброжелательно, конструктивно и 
эффективно взаимодействующий с другими 
людьми – представителями различных 
культур, возрастов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (в том числе в 
составе команды); уверенно выражающий 
свои мысли различными способами  
на русском и родном языке. 

− формирование взаимного 
уважения; 

− формирование бережного 
отношения к культурному 
наследию и традициям 
многонационального народа 
Российской Федерации. 

6.1. Владеющий средствами 
вербального и невербального 
общения. 

− способен позитивно общаться с другими людьми с 
помощью вербальных и невербальных средств 
общения. 

7. Здоровье и безопасность Стремящийся к 
гармоничному развитию, осознанно 
выполняющий правила здорового и 

− формирование уважения к 
закону и правопорядку; 

− формирование взаимного 

7.1. Обладающий 
элементарными 
представлениями об 

− выполняет действия по самообслуживанию: моет 
руки, самостоятельно ест, ложиться спать и т.д.; 

− стремится быть опрятным, проявлять 
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экологически целесообразного образа жизни и 
поведения, безопасного для человека  
и окружающей среды (в том числе и сетевой), 
воспринимающий природу как ценность, 
обладающий чувством меры, рачительно и 
бережно относящийся к природным ресурсам, 
ограничивающий свои потребности. 

уважения; 
− формирование бережного 

отношения к природе и 
окружающей среде. 

 

особенностях гигиены, 
самообслуживания. 
7.2 Обладающий 
элементарными 
представлениями к здоровому 
образу жизни. 
7.3 Обладающий 
элементарными 
представлениями к 
безопасности 
жизнедеятельности. 

нетерпимость к неопрятности (грязные руки, 
грязная одежда и т.д.); 

− проявляет интерес к физической активности; 
− способен к самообслуживанию (одевается, 

раздевается и т.д.), самостоятельно, аккуратно,  
не торопясь принимает пищу; 

− соблюдает элементарные правила безопасности в 
быту, в ОО, на природе. 

Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 
В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) предполагается достижение следующих результатов, 

основаны на целевых ориентирах (таблица 2): 
Таблица 2 

Портрет  
Гражданина России 2035 года 

(общие характеристики) 

Базовые ценности 
воспитания 

Портрет выпускника ДОУ 
 (дескрипторы) 

Планируемые результаты  

 1. Патриотизм 
Хранящий верность идеалам 
Отечества, гражданского общества, 
демократии, гуманизма, мира во всем 
мире. Действующий в интересах 
обеспечения безопасности и 
благополучия России, сохранения 
родной культуры, исторической 
памяти и преемственности на основе 
любви к Отечеству, малой родине, 
сопричастности к 
многонациональному народу России, 
принятия традиционных духовно-
нравственных ценностей 
человеческой жизни, семьи, 
человечества, уважения  
к традиционным религиям России. 
Уважающий прошлое родной страны 
и устремлённый в будущее. 

− формирование у 
обучающихся чувства 
патриотизма; 

− формирование 
уважения к памяти 
защитников Отечества 
и подвигам Героев 
Отечества; 

− формирование 
бережного отношения 
к культурному 
наследию и традициям 
многонационального 
народа Российской 
Федерации. 

1.1. Любящий свою семью, принимающий 
ее ценности и поддерживающий традиции. 
1.2. Любящий свою малую Родину и 
имеющий представление о России в мире, 
испытывающий симпатии и уважение к 
людям разных национальностей. 
1.3. Эмоционально и уважительно 
реагирующий на государственные 
символы; демонстрирующий интерес и 
уважение  
к государственным праздникам  
и важнейшим событиям в жизни России, 
места, в котором он живет. 
1.4. Проявляющий желание участвовать в 
делах семьи, группы детского сада, своей 
малой Родины (города, села). 
 

− имеет представления о семейных ценностях, 
семейных традициях, бережном отношение к ним; 

− проявляет нравственные чувства, эмоционально-
ценностное отношение к семье; 

− проявляет ценностное отношение к прошлому и 
будущему – своему, своей семьи, своей страны; 

− проявляет уважительное отношение к родителям, 
к старшим, заботливое отношение к младшим; 

− имеет первичные представления о гражданских 
ценностях, ценностях истории, основанных на 
национальных традициях, связи поколений, 
уважении к героям России; 

− знает символы государства – Флаг, Герб 
Российской Федерации и символику субъекта 
Российской Федерации, в которой живет; 

− проявляет высшие нравственные чувства: 
патриотизм, уважение к правам и обязанностям 
человека; 

− имеет начальные представления о правах и 
обязанностях человека, гражданина, семьянина, 
товарища; 
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− проявляет познавательный интерес и уважение к 
важнейшим событиям истории России и ее 
народов, к героям России; 

− проявляет интерес к государственным праздникам 
и имеет желание участвовать в праздниках и их 
организации в ДОО. 

2. Гражданская позиция и 
правосознание 
Активно и сознательно принимающий 
участие в достижении национальных 
целей развития России в различных 
сферах социальной жизни и 
экономики, участвующий в 
деятельности общественных 
объединениях, волонтёрских  
и благотворительных проектах. 
Принимающий и учитывающий  
в своих действиях ценность  
и неповторимость, права и свободы 
других людей на основе развитого 
правосознания. 

− формирование 
гражданственности; 

− формирование 
уважения к закону и 
правопорядку; 

− формирование 
взаимного уважения. 

2.1. Уважающий этнокультурные, 
религиозные особенности других людей 
(сверстников, взрослых). 
2.2. Принимающий ценность человеческой 
жизни и неповторимость прав и свобод 
других людей. 
2.3. Доброжелательный по отношению к 
другим людям, включая людей с ОВЗ, 
эмоционально отзывчивый, проявляющий 
понимание и сопереживание, готовый 
оказать посильную помощь нуждающимся  
в ней сверстникам и взрослым. 
2.4. Знающий и понимающий основы 
правовых норм, регулирующих отношения 
между людьми. 
2.5. Способный к оценке своих действий и 
высказываний, оценке их влияния на 
других людей. 
2.6. Осознающий и принимающий 
элементы гендерной идентичности, 
психологических и поведенческих 
особенностей человека определенного 
пола, включая типичное ролевое 
поведение. 
2.7. Проявляющих чувства принятия по 
отношению к самому себе, чувства 
собственных прав и границ, готовности 
постоять за себя и ценить свои 
собственные интересы. 

− имеет представления об этических нормах 
взаимоотношений между людьми разных этносов, 
носителями разных убеждений, представителями 
различных культур; 

− имеет первичные представления  
о многонациональности России, фольклоре и 
этнокультурных традициях народов России; 

− понимает, что все люди имеют равные права и 
могут выступать за них; 

− имеет представление о чувстве собственного 
достоинства, самоуважении. 

 

3. Социальная направленность и 
зрелость 
Проявляющий самостоятельность и 
ответственность в постановке  
и достижении жизненных целей, 
активность, честность  

− формирование 
уважения к человеку 
труда и старшему 
поколению; 

− формирование 
взаимного уважения. 

3.1. Имеющий начальные представления о 
нравственных ценностях в отношении 
общества, сверстников, взрослых, 
природного и предметного окружения и 
себя самого в окружающем мире. 
3.2. Проявляющий разнообразные 

− имеет первичные представления  
о нравственных ценностях в отношении общества, 
сверстников, взрослых, предметного мира и себя в 
этом мире; 

− проявляет нравственные чувства, эмоционально-
ценностного отношения к окружающим людям, 
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и принципиальность в общественной 
сфере, нетерпимость к проявлениям 
непрофессионализма в трудовой 
деятельности, уважение и признание 
ценности каждой человеческой 
личности, сочувствие и деятельное 
сострадание к другим людям. 
Сознательно и творчески 
проектирующий свой жизненный 
путь, использующий для разрешения 
проблем и достижения целей средства 
саморегуляции, самоорганизации и 
рефлексии. 

морально-нравственные чувства, 
эмоционально-ценностное отношение к 
окружающим людям, природе и 
предметному миру, к самому себе 
(гордость, удовлетворённость, стыд, 
доброжелательность и т.д.). 
3.3. Начинающий осознавать себя (свое 
«Я») в соответствии с семейными, 
национальными, нравственными 
ценностями и нормами и правилами 
поведения. 
3.4. Различающий основные проявления 
добра и зла, принимает и уважает ценности 
общества, правдивый, искренний, 
способный к сочувствию и заботе,  
к нравственному поступку, проявляет 
ответственность за свои действия и 
поведение. 

предметному миру, к себе; 
− испытывает чувства гордости, удовлетворенности, 

стыда от своих поступков, действий и поведения; 
− доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свое мнение; 
− способный выразить себя в игровой, досуговой 

деятельности и поведении в соответствии с 
нравственными ценностями; 

− самостоятельно применяет усвоенные правила, 
владеет нормами, конструктивными способами 
взаимодействия с взрослыми и сверстниками 
(умение договариваться, взаимодействовать в 
игровых отношениях в рамках игровых правил и 
т.д.); 

− преобразует полученные знания и способы 
деятельности, изменяет поведение и стиль 
общения со взрослыми и сверстниками  
в зависимости от ситуации; 

− способен к творческому поведению в новых 
ситуациях в соответствии с принятой системой 
ценностей; 

− выражает познавательный интерес  
к отношениям, поведению людей, стремление их 
осмысливать, оценивать в соответствии с 
усвоенными нравственными нормами и 
ценностями; 

− задает вопросы взрослым и сверстникам; 
− экспериментирует в сфере установления 

отношений, определения позиции  
в собственном поведении; 

− способен самостоятельно действовать, в случае 
затруднений обращаться за помощью; 

− осознает возможности совместного поиска выхода 
из сложившейся проблемной ситуации или 
принятия решений; 

− использует принятые в обществе правила 
коммуникации (спокойно сидеть, слушать, дать 
возможность высказаться); 

− умеет слушать и уважать мнения других людей; 
− умеет пойти навстречу другому при 

несовпадающих интересах и мнениях, найти 
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компромисс и совместно прийти к решению, 
которое поможет достигнуть баланса интересов; 

− пытается соотнести свое поведение  
с правилами и нормами общества; 

− осознает свое эмоциональное состояние; 
− имеет свое мнение, может его обосновать; 
− осознает, что существует возможность влияния на 

свое окружение, достижения чего-либо и 
необходимость нести за это ответственность, что 
способствует постепенному приобретению навыка 
принимать осознанные решения; 

− имеет начальные способности управлять своим 
поведением, планировать свои действия; 

− старается не нарушать правила поведения, 
испытывает чувство неловкости, стыда в 
ситуациях, где его поведение неблаговидно; 

− поведение в основном определяется 
представлениями о хороших и плохих поступках. 

4. Интеллектуальная 
самостоятельность 
Системно, креативно  
и критически мыслящий, активно и 
целенаправленно познающий мир, 
самореализующийся  
в профессиональной и личностной 
сферах на основе этических  
и эстетических идеалов. 

− формирование 
уважения к человеку 
труда и старшему 
поколению; 

− формирование 
взаимного уважения; 

− формирование 
бережного отношения 
к культурному 
наследию и традициям 
многонационального 
народа Российской 
Федерации. 

4.1. Способный выразить себя  
в разных видах деятельности (игровой, 
трудовой, учебной и пр.) в соответствии с 
нравственными ценностями и нормами. 
4.2. Проявляющий личностные качества, 
способствующие познанию, активной 
социальной деятельности: инициативный, 
самостоятельный, креативный, 
любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность  
в самовыражении, в том числе творческом. 
4.3. Активный, проявляющий 
самостоятельность и инициативу  
в познавательной, игровой, 
коммуникативной и продуктивных видах 
деятельности и в самообслуживании. 
4.4. Способный чувствовать прекрасное в 
быту, природе, поступках, искусстве, 
стремящийся к отображению прекрасного  
в продуктивных видах деятельности, 
обладающий основами художественно-
эстетического вкуса. Эмоционально 
отзывчивый к душевной  

− проявляет любознательность и интерес к поиску и 
открытию информации, способствующей 
осознанию и обретению своего места в обществе 
(коллективе сверстников в детском саду и новых 
общностях, в кругу знакомых и незнакомых 
взрослых); 

− проявляет инициативу в самостоятельном 
решении несложных практических проблем и в 
реализации собственных идей и замыслов; 

− проявляет инициативу в получении новой 
информации и практического опыта; 

− проявляет желание сотрудничать с другими 
детьми и взрослыми в решении посильных 
общественных задач. 
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и физической красоте человека, 
окружающего мира, произведений 
искусства. 
4.5. Способный к самостоятельному поиску 
решений в зависимости  
от знакомых жизненных ситуаций. 
4.6. Мотивированный к посильной 
проектной и исследовательской 
деятельности экспериментированию, 
открытиям, проявляющий любопытство  
и стремление к самостоятельному 
решению интеллектуальных  
и практических задач. 
4.7. Не принимающий действия  
и поступки, противоречащие нормам 
нравственности и культуры поведения.  

5. Зрелое сетевое поведение 
Эффективно и уверенно  
осуществляющий сетевую 
коммуникацию и взаимодействие на 
основе правил сетевой культуры и 
сетевой этики, управляющий 
собственной репутацией в сетевой 
среде, формирующий «здоровый» 
цифровой след. 

− формирование 
уважения к закону и 
правопорядку; 

− формирование 
взаимного уважения; 

− формирование 
бережного отношения 
к природе и 
окружающей среде. 

5.1. Способный отличать реальный мир от 
воображаемого и виртуального и 
действовать сообразно их специфике. 
5.2. Способный общаться и 
взаимодействовать с другими детьми и 
взрослыми с помощью простых цифровых 
технологий и устройств. 
5.3. Понимающий правила использования 
различных средств сетевой среды без вреда 
для физического и психического здоровья 
(собственного и других людей) и 
подчиняется требованиям ограничения 
времени занятий с подобными 
устройствами. 

− осознанно выполняет правила здоровьесбережения 
и техники безопасности при использования разных 
средств сетевой среды и виртуальных ресурсов; 

− использует простые средства сетевого 
взаимодействия для установления общественно 
полезных и продуктивных контактов с другими 
людьми; 

− понимает прагматическое назначение цифровой 
среды и ее рациональные возможности в 
получении и передаче информации, создании 
общественно полезных продуктов и т.д. 

6. Экономическая активность 
Проявляющий стремление  
к созидательному труду, успешно 
достигающий поставленных 
жизненных целей за счёт высокой 
экономической активности  
и эффективного поведения  
на рынке труда в условиях 
многообразия социально-трудовых 
ролей, мотивированный к 
инновационной деятельности. 

− формирование 
гражданственности; 

− формирование 
уважения к человеку 
труда и старшему 
поколению. 

6.1. Ценящий труд в семье и в обществе, 
уважает людей труда, результаты их 
деятельности, проявляющий трудолюбие 
при выполнении поручений  
и в самостоятельной деятельности. 
Бережно и уважительно относящийся к 
результатам своего труда, труда других 
людей. 
6.2. Имеющий элементарные 
представления о профессиях  
и сферах человеческой деятельности, о 

− имеет первичные представления о ценностях 
труда, о различных профессиях; 

− проявляет уважение к людям труда в семье и в 
обществе; 

− проявляет навыки сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми в трудовой 
деятельности. 
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роли знаний, науки, современного 
производства в жизни человека и общества. 
6.3. Стремящийся к выполнению 
коллективных и индивидуальных проектов, 
заданий и поручений. 
6.4. Стремящийся к сотрудничеству со 
сверстниками и взрослыми в трудовой 
деятельности. 
6.5. Проявляющий интерес к общественно 
полезной деятельности. 

7. Коммуникация  
и сотрудничество  
Доброжелательно, конструктивно и 
эффективно взаимодействующий с 
другими людьми – представителями 
различных культур, возрастов, лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья (в том числе в составе 
команды); уверенно выражающий 
свои мысли различными способами  
на русском и родном языке. 

− формирование 
взаимного уважения; 

− формирование 
бережного отношения 
к культурному 
наследию и традициям 
многонационального 
народа Российской 
Федерации. 

7.1. Владеющий основами речевой 
культуры, дружелюбный  
и доброжелательный, умеющий слушать и 
слышать собеседника, взаимодействовать 
со взрослыми и сверстниками на основе 
общих интересов и дел. 
7.2. Следующий элементарным 
общественным нормам и 
правилам поведения, владеет основами 
управления эмоциональным состоянием 
(эмоциональный интеллект). 
7.3. Ориентирующийся в окружающей 
среде (городской, сельской), следует 
принятым в обществе нормам и правилам 
поведения (социальный интеллект). 
7.4. Владеющий средствами вербального и 
невербального общения. 
7.5. Демонстрирующий в общении 
самоуважение и уважение к другим людям, 
их правам и свободам. 
7.6. Принимающий запрет на физическое и 
психологическое воздействие на другого 
человека. 

− умеет выслушать замечание и адекватно 
отреагировать на него (эмоционально, вербально); 

− умеет выразить и отстоять свою позицию, а также 
принять позицию другого человека (сверстника, 
взрослого); 

− отрицательно относиться к лжи и манипуляции (в 
собственном поведении и со стороны других 
людей); 

− стремится обличить несправедливость  
и встать на защиту несправедливо обиженного; 

− выполняет разные виды заданий, поручений, 
просьб, связанных с гармонизацией 
общественного окружения; 

− умеет выступить и в роли организатора,  
и в роли исполнителя в деловом, игровом, 
коммуникативном взаимодействии; 

− оказывает посильную помощь другим людям 
(сверстникам и взрослым) по их просьбе и 
собственной инициативе. 

8. Здоровье и безопасность 
Стремящийся к гармоничному 
развитию, осознанно выполняющий 
правила здорового и экологически 
целесообразного образа жизни и 
поведения, безопасного для человека  
и окружающей среды (в том числе и 
сетевой), воспринимающий природу 

− формирование 
уважения к закону и 
правопорядку; 

− формирование 
взаимного уважения; 

− формирование 
бережного отношения 
к природе и 

8.1. Обладающий жизнестойкостью и 
оптимизмом, основными навыками личной 
и общественной гигиены, стремится 
соблюдать правила безопасного поведения  
в быту, социуме, природе. 
8.2. Обладающий элементарными 
представлениями об особенностях 
здорового образа жизни. 

− умеет регулировать свое поведение и эмоции в 
обществе, сдерживать негативные импульсы  
и состояния; 

− знает и выполняет нормы и правила поведения в 
общественных местах  
в соответствии с их спецификой (детский сад, 
транспорт, поликлиника, магазин, музей, театр и 
пр.); 
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как ценность, обладающий чувством 
меры, рачительно и бережно 
относящийся к природным ресурсам, 
ограничивающий свои потребности. 

окружающей среде. 
 

8.3. Обладающий элементарными 
представлениями о правилах безопасности 
дома, на улице, на дороге, на воде. 
8.4. Соблюдающий правила здорового, 
экологически целесообразного образа 
жизни и поведения, безопасного для 
человека и окружающей среды. 
8.5. Чутко и гуманно относящийся ко всем 
объектам живой и неживой природы. 
8.6. Понимающий ценность собственной 
жизни и необходимость заботиться о 
собственном здоровье и безопасности 

− умеет донести свою мысль с использованием 
разных средств общения до собеседника на основе 
особенностей его личности (возрастных, 
психологических, физических); 

− спокойно реагирует на непривычное поведение 
других людей, стремится обсудить его с 
взрослыми без осуждения; 

− не применяет физического насилия и вербальной 
агрессии в общении с другими людьми; 

− отстаивает свое достоинство и свои права в 
обществе сверстников и взрослых; 

− помогает менее защищенным и слабым 
сверстникам отстаивать их права и достоинство; 

− имеет первичные представления  
об экологических ценностях, основанных на 
заботе о живой и неживой природе, родном крае, 
бережном отношении к собственному здоровью; 

− проявляет желание участвовать  
в экологических проектах, различных 
мероприятиях экологической направленности; 

− проявляет разнообразные нравственные чувства, 
эмоционально-ценностное отношение к природе; 

− имеет начальные знания о традициях нравственно-
этического отношения к природе в культуре 
России, нормах экологической этики. 

9. Мобильность и устойчивость 
Сохраняющий внутреннюю 
устойчивость в динамично 
меняющихся и непредсказуемых 
условиях, гибко адаптирующийся к 
изменениям, проявляющий 
социальную, профессиональную  
и образовательную мобильность,  
в том числе в форме непрерывного 
самообразования  
и самосовершенствования. 

− формирование основ  
− дружбы, 

взаимопомощи; 
− формирование 

условий для 
стремления к знаниям; 

− формирование 
представления о 
труде, личности. 

9.1. Стремящийся к выполнению 
коллективных и индивидуальных проектов, 
заданий и поручений. 
9.2. Проявляющий интерес к общественно 
полезной деятельности. 
9.3. Проявляющий в поведении и 
деятельности основные волевые качества: 
целеустремленность, настойчивость, 
выносливость, усидчивость; 
осуществляющий элементарный 
самоконтроль и самооценку результатов 
деятельности и поведения. 
9.4. Способный к переключению внимания 
и изменению поведения в зависимости от 
ситуации. 

− участвует в посильных общественно-значимых 
социальных проектах; 

− выполняет просьбы и поручения взрослых и 
сверстников; 

− умеет распределить и удержать собственное 
внимание в процессе деятельности, 
самостоятельно преодолеть в ее ходе трудности; 

− адекватно оценивает результаты своей 
деятельности и стремится к их 
совершенствованию; 

− проявляет основы способности действовать в 
режиме многозадачности. 
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Преемственность в результатах освоения рабочей программы воспитания  
 

Преемственность в результатах освоения рабочей программы воспитания обеспечивается 
планированием результатов воспитания по основным направлениям: 

− развитие основ нравственной культуры; 
− формирование основ семейных и гражданских ценностей; 
− формирование основ гражданской идентичности; 
− формирование основ социокультурных ценностей; 
− формирование основ межэтнического взаимодействия; 
− формирование основ информационной культуры; 
− формирование основ экологической культуры; 
− воспитание культуры труда. 

 

Направления 
воспитания 

Планируемые результаты воспитания 
на уровне ДОУ 

 

Планируемые результаты 
воспитания на уровне НОО 

Развитие основ 
нравственной культуры 
 

− обладает установкой положительного 
отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного 
достоинства; 

− активно взаимодействует  
со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх; 

− способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры 
в себя, старается разрешать конфликты. 

− проявляет готовность  
и способность к саморазвитию, 
сформированность мотивации  
к обучению и познанию, 
ценностно-смысловые 
установки; 

− проявляет установки, 
отражающие индивидуально-
личностную позицию, 
социальные компетенции, 
личностные качества, 
сформированность основ 
Российской гражданской 
идентичности; 

− различает хорошие и плохие 
поступки, умеет отвечать за 
свои собственные поступки; 

− соблюдает правила поведения в 
образовательном учреждении, 
дома, на улице, в общественных 
местах,  
на природе; 

− негативно относится к 
нарушениям порядка в группе, 
дома, на улице;  
к невыполнению человеком 
любого возраста и статуса своих 
обязанностей; 

− проявляет уважительное и 
доброжелательное отношение к 
родителям, другим старшим и 
младшим людям; 

− использует правила этики и 
культуры речи; 

− избегает плохих поступков; 
умеет признаться в плохом 
поступке  
и проанализировать его; 

− понимает возможное негативное 
влияние на морально-
психологическое состояние 
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человека компьютерных игр, 
видеопродукции, 
телевизионных передач, 
рекламы. 

Формирование основ 
семейных и гражданских 
ценностей 

− имеет представления о семейных 
ценностях, семейных традициях, 
бережное отношение к ним; 

− проявляет нравственные чувства, 
эмоционально-ценностное отношение к 
семье; 

− проявляет уважительное отношение к 
родителям, к старшим, заботливое 
отношение к младшим; 

− имеет первичные представления о 
гражданских ценностях, ценностях 
истории, основанных на национальных 
традициях, связи поколений, уважении 
к героям России; 

− имеет представление о символах 
государства: Флаг и Герб Российской 
Федерации и символику субъекта 
Российской Федерации, в котором 
проживает; 

− проявляет высшие нравственные 
чувства: патриотизм, уважение  
к правам и обязанностям человека; 

− имеет начальные представления о 
правах и обязанностях человека, 
гражданина, семьянина, товарища; 

− проявляет познавательный интерес  
к важнейшим событиям истории 
России и ее народов, к героям России; 

− проявляет уважение  
к защитникам Родины; 

− проявляет интерес  
к государственным праздникам и 
желания участвовать в праздниках  
и их организации  
в образовательной организации. 

− имеет представления  
о государственном устройстве 
Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни 
общества, о его важнейших 
законах; 

− знает символы государства: 
Флаг и Герб Российской 
Федерации и символику 
субъекта Российской 
Федерации, в котором 
проживает; 

− имеет представления о правах и 
обязанностях гражданина 
России, правах ребенка; 

− проявляет интерес к 
общественным явлениям, 
осознает важность активной 
роли человека в обществе; 

− знает национальных героев 
и важнейшие события истории 
России и её народов. 

− знает государственные 
праздники, принимает участие в 
важнейших событиях жизни 
России, субъекта Российской 
Федерации, а котором 
проживает; 

− уважительно относится  
к защитникам Родины; 

− уважительно относится  
к русскому языку как 
государственному, языку 
межнационального общения. 

Формирование основ 
гражданской 
идентичности 

− имеет первичные представления о 
нравственных ценностях в отношении 
общества, сверстников, взрослых, 
предметного мира  
и себя в этом мире; 

− проявляет нравственные чувства, 
эмоционально-ценностного отношения 
к окружающим людям, предметному 
миру, к себе; 

− испытывает чувства гордости, 
удовлетворенности, стыда от своих 
поступков, действий и поведения; 

− доброжелателен, умеет слушать и 
слышать собеседника, обосновывать 
свое мнение; 

− демонстрирует способность выразить 
себя в игровой, досуговой деятельности 
и поведении в соответствии с 
нравственными ценностями; 

− самостоятельно применяет усвоенные 
правила, владеет нормами, 
конструктивными способами 

− имеет представления о базовых 
национальных ценностях 
Российского государства; 

− имеет первоначальные 
представления о роли 
традиционных религий  
в истории и культуре нашей 
страны. 
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взаимодействия с взрослыми и 
сверстниками (умение договариваться, 
взаимодействовать в игровых 
отношениях в рамках игровых правил и 
т.д.); 

− преобразует полученные знания и 
способы деятельности, изменяет 
поведение и стиль общения со 
взрослыми и сверстниками в 
зависимости от ситуации; 

− способен к творческому поведению в 
новых ситуациях в соответствии с 
принятой системой ценностей; 

− выражает познавательный интерес  
к отношениям, поведению людей, 
стремление их осмысливать, оценивать 
в соответствии с усвоенными 
нравственными нормами и ценностями;  

− экспериментирует в сфере 
установления отношений, определения 
позиции в собственном поведении; 

− способен самостоятельно действовать, 
в случае затруднений обращаться за 
помощью; 

− осознает преимущества совместного 
поиска выхода из сложившейся 
проблемной ситуации или принятия 
решений; 

− использует принятые в обществе 
правила коммуникации (спокойно 
сидеть, слушать, дать возможность 
высказаться); 

− слушает и уважает мнения других 
людей; 

− идет навстречу другому при 
несовпадающих интересах и мнениях, 
найти компромисс 
и совместно прийти к решению, 
которое поможет достигнуть баланса 
интересов; 

− соотносит свое поведение с правилами 
и нормами общества. 

− управляет своим эмоциональным 
состоянием; 

− имеет свое мнение, может его 
обосновать; 

− оказывает позитивное влияние на свое 
окружение; 

− осознанно принимает решения и несет 
за них ответственность; 

− способен управлять своим поведением, 
планировать свои действия; 

− старается не нарушать правила 
поведения, испытывает чувство 
неловкости, стыда в ситуациях, где его 
поведение неблаговидно; 

− проявляет поведение, которое в 
основном определяется 
представлениями о хороших и плохих 
поступках. 
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Формирование основ 
социокультурных 
ценностей  

− демонстрирует интерес к поиску и 
открытию информации; 

− проявляет инициативу в реализации 
собственных замыслов; 

− Инициативен в получении новой 
информации и практического опыта, 
мотивируя ее потребностью в 
саморазвитии и желанием помогать 
другим людям, взаимодействовать  
с ними в решении посильных, но 
серьезных общественных задач; 

− владеет основами управления своим 
поведением и эмоциями в обществе, 
способен сдерживать негативные 
импульсы и состояния; 

− знает и выполняет нормы и правила 
поведения в общественных местах  
в соответствии с их спецификой 
(детский сад, транспорт, поликлиника, 
магазин, музей, театр и пр.); 

− умеет донести свою мысль с 
использование разных средств общения 
до собеседника на основе особенностей 
его личности (возрастных, 
психологических, физических); 

− имеет первичные представления  
о социокультурных ценностях, 
основанных на знаниях национальных 
традиций  
и обычаев, на уважении к 
произведениям культуры  
и искусства; 

− проявляет интерес, любознательность к 
различным видам творческой 
деятельности; 

− способен выразить себя в доступных 
видах деятельности в соответствии с 
социокультурными ценностями; 

− проявляет потребности к реализации 
эстетических ценностей в пространстве 
образовательной организации; 

− эмоционально отзывается на красоту 
окружающего мира, произведения 
народного  
и профессионального искусства. 

− демонстрирует ценностное 
отношение к учёбе как к виду 
творческой деятельности; 

− имеет элементарные 
представления о роли знаний, 
науки, современного 
производства в жизни человека 
и общества; 

− имеет первоначальные навыки 
командной работы, в том числе 
в разработке и реализации 
учебных  
и практикоориентированных 
проектов; 

− имеет представления о 
душевной и физической красоте 
человека; 

− способен видеть красоту 
природы, труда и творчества; 

− проявляет интерес к чтению, 
произведениям искусства, 
детским спектаклям, концертам, 
выставкам, музыке; 

− интересуется занятиями 
художественным творчеством; 

− поддерживает опрятный 
внешний вид; 

− отрицательно относится к 
некрасивым поступкам  
и неряшливости; 

− отрицательно относится к 
аморальным поступкам, 
грубости, оскорбительным 
словам и действиям, в том числе 
в содержании художественных 
фильмов и телевизионных 
передач. 

Формирование основ 
межэтнического 
взаимодействия 
 

− имеет представления об этических 
нормах взаимоотношений между 
людьми разных этносов, носителями 
разных убеждений, представителями 
различных культур; 

− имеет первичные представления  
о многонациональных народах России, 
об этнокультурных традициях, 
фольклоре народов России; 

− понимает, что все люди имеют равные 
права; 

− спокойно реагирует на непривычное 
поведение других людей, стремится 
обсудить его с взрослыми; 

− не применяет физического насилия  
и вербальной агрессии в общении с 

− проявляет ценностное 
отношение к своему 
национальному языку  
и культуре; 

− способен  к установлению 
дружеских взаимоотношений в 
коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной 
поддержке; 

− имеет начальные представления 
о народах России, об их общей 
исторической судьбе, о единстве 
народов нашей страны. 
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другими людьми; 
− способен отстаивать свое достоинство 

и свои права  
в обществе сверстников  
и взрослых с помощью рациональной 
аргументации. 

− помогает менее защищенным и слабым 
сверстникам отстаивать  
их права и достоинство. 

Формирование основ 
информационной 
культуры 
 

− осознанно выполняет правила 
здоровьесбережения и техники 
безопасности при использования 
разных средств сетевой среды и 
виртуальных ресурсов; 

− использует простые средства сетевого 
взаимодействия для установления 
общественно полезных и 
продуктивных контактов с другими 
людьми; 

− понимает прагматическое назначение 
цифровой среды и ее рациональные 
возможности в получении и передаче 
информации, создании общественно 
полезных продуктов и т.д. 

− использует знаково-
символические средства 
представления информации  
для создания моделей 
изучаемых объектов и 
процессов; 

− самостоятельно организует 
поиск информации; 

− критически относится  
к информации и 
избирательности её восприятия; 

− уважительно относится к 
информации о частной жизни и 
информационным результатам 
деятельности других людей; 

− осознанно выполняет правила 
эргономики использования 
разных средств сетевой среды и 
виртуальных ресурсов; 

− использует простые средства 
сетевого взаимодействия  
для установления общественно 
полезных и продуктивных 
контактов с другими людьми; 

− понимает прагматическое 
назначение цифровой среды и 
ее рациональные возможности  
в получении и передаче 
информации, создании 
общественно полезных 
продуктов и т.д. 

Формирование основ 
экологической культуры 
 

− имеет первичные представления  
об экологических ценностях, 
основанных на заботе о живой и 
неживой природе, родном крае, 
бережном отношении к собственному 
здоровью; 

− проявляет разнообразные нравственные 
чувства, эмоционально-ценностного 
отношения к природе; 

− имеет начальные знания о традициях 
нравственно-этическом отношении к 
природе в культуре России, нормах 
экологической этики; 

− проявляет желание участвовать в 
экологических проектах, различных 
мероприятиях экологической 
направленности. 

− проявляет интерес  
и ценностное отношение  
к природным явлениям  
и разным формам жизни; 
понимание роли человека  
в природе; 

− бережно относится  
ко всему живому; 

− имеет первоначальные 
представления о влиянии 
природного окружения  
на жизнь и деятельность 
человека. 

 

Воспитание культуры 
труда  

− выслушивает замечания и адекватно 
реагирует на него (эмоционально, 
вербально); 

− выражает и отстаивает свою позицию, а 

− имеет представления  
о ведущей роли образования  
и трудовой деятельности в 
жизни человека; о значении 
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также способен принять позицию 
другого человека (сверстника, 
взрослого), подкрепленную 
аргументами; 

− не принимает лжи и манипуляции (в 
собственном поведении и со стороны 
других людей); 

− стремится выявить несправедливость и 
встать  
на защиту несправедливо обиженного; 

− выполняет разные виды заданий, 
поручений, просьб, связанных с 
гармонизацией общественного 
окружения; 

− может выступать в разных ролях: в 
роли организатора, в роли исполнителя 
в деловом, игровом, коммуникативном 
взаимодействии; 

− оказывает посильную практическую и 
психологическую помощь другим 
людям (сверстникам и взрослым) по их 
просьбе и собственной инициативе; 

− имеет первичные представления о 
ценностях труда, о различных 
профессиях; 

− проявляет навыки сотрудничества  
со сверстниками и взрослыми  
в трудовой деятельности; 

− активно участвует  
в общественно полезной деятельности; 

− умеет выражать себя в различных 
доступных и наиболее 
привлекательных для ребёнка видах 
трудовой деятельности. 

творчества в развитии 
общества; 

− проявляет уважение к труду и 
творчеству взрослых и 
сверстников; 

− имеет представления  
о профессиональных сферах 
человеческой деятельности; 

− прроявляет 
дисциплинированность, 
последовательность  
и настойчивость в выполнении 
учебных и учебно-трудовых 
заданиях; 

− соблюдает порядок на рабочих 
местах (в школе, дома и пр.); 

− бережно относится к 
результатам своего труда, 
труда других людей, к 
школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам; 

− отрицательно относится к лени 
и небрежности в труде и 
учёбе, небережливому 
отношению к результатам 
труда людей. 

 

2.7.2. Содержательный раздел  Программы воспитания 
 

Содержание рабочей ппрограммы воспитания на основе формирования 
ценностей в ДОУ 

Содержание рабочей программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом 
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно 
содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 
расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 
разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся 
на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого 
человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из 
задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

− социально-коммуникативное развитие; 
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− познавательное развитие; 
− речевое развитие; 
− художественно-эстетическое развитие; 
− физическое развитие. 
−  

Требования ФГОС ДО к содержанию рабочей программы воспитания в соответствии с 
образовательными областями  

Таблица 4 
Образовательная 

область Содержание  

Социально-
коммуникативное 
развитие 
 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 
и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное 
развитие  

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие  Владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой. 

Художественно-
эстетическое 
развитие  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений. 

Физическое 
развитие  

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 

 
В соответствии с направлениями рабочей программы воспитания, определенными на 

основе базовых ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается в комплексе 
задач, форм и видов деятельности.  

 
Содержание направлений рабочей программы воспитания  

Таблица 5 
Направления 
воспитания  

Общие задачи воспитания при реализации рабочей программы воспитания, 
соотнесенные с проектом Портрета выпускника ДОУ 

Развитие основ 
нравственной 
культуры 
 

Развивать у ребенка: 
− Нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, доброе, 

гуманное отношение к окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, 
ответственности  
и заботы. 

− Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, честности, 
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милосердия, прощении. 
− Основные понятия нравственного самосознания – совесть, добросовестность, 

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность. 
− Нравственные качества: заботливое отношение к младшим и старшим. 
− Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и взаимопомощи, 

находить выход из конфликтных ситуаций, не обижать других, прощать обиды, 
заступаться за слабых, проявлять солидарность и толерантность к другим людям, 
преодолевать агрессию и гнев, сохранять душевно спокойствие. 

− Формы нравственного поведения, опираясь на примеры нравственного поведения 
исторических личностей, литературных героев, в повседневной жизни. 

− Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими нормами, 
различать хорошие и плохие поступки. 

− Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его. 
− Способность брать ответственность за свое поведение, контролировать свое 

поведение по отношению к другим людям. 
− Способность выражать свои мысли и взгляды, а также возможность влиять на 

ситуацию. 
− Способность участвовать в различных вида совместной деятельности и принятии 

решений. 
− Представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на здоровье 

человека и окружающих людей. 
− Первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях, 

о правилах этики. 
− Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 
телевизионных передач. 

− Представление о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 
состояние человека некоторых компьютерных игр, кино и телевизионных 
передач. 

Формирование 
семейных 
ценностей 

Развивать у ребенка: 
− Представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных традициях. 
− Уважение к свой семье, фамилии, роду. 
− Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в семье. 
− Чувства уважения к собственной семье, к семейным традициям, праздникам,  

к семейным обязанностям. 
− Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между поколениями. 
− Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании ребенка. 
− Умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и уважением 

близких людей, воспитывать в себе сильные стороны характера, осознавать свои 
ценности, устанавливать приоритеты. 

− Навыки конструктивного общения и ролевого поведения. 
− Интерес к биографии и истории семьи других детей. 

Формирование 
основ гражданской 
идентичности 

Развивать у ребенка: 
− Представления о символах государства – Флаге, Гербе Российской Федерации,  

о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 
образовательная организация; 

− Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России. 
− Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, уважение  

к правам и обязанностям человека. 
− Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека  

в обществе. 
− Уважительное отношение к русскому языку как государственному, а также языку 

межнационального общения. 
− Стремление и желание участвовать в делах группы. 
− Уважение к защитникам Родины. 
− Представления о героях России и важнейших событиях истории России и ее 

народов. 
− Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края, в котором находится образовательная 
организация. 
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Формирование 
основ 
межэтнического 
взаимодействия 
(Воспитание 
уважения к людям 
других 
национальностей) 

Развивать у ребенка: 
− Умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих различных точек 

зрения. 
− Представления о народах России, об их общей исторической судьбе. 
− Интерес к разным культурам, традициям и образу жизни других людей. 
− Уважение к культурным и языковым различиям. 
− Сознательное негативное отношение к проявлению доступных его пониманию 

форм дискриминации или оскорблений (например, неуважение, частично 
неосознанное игнорирование) или обобщение с социальными маргинальными 
группами, языковыми и этническими меньшинствами. 

− Умение уважать непохожесть других людей, даже если дети до конца  
не понимают ее. 

− Способы взаимодействия с представителями разных культур. 
Формирование 
основ 
социокультурных 
ценностей 
(Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических 
идеалах и 
ценностях) 

Развивать у ребенка: 
− Представления о душевной и физической красоте человека. 
− Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 
− Интерес к произведениям искусства, литературы, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке. 
− Интерес к занятиям художественным творчеством и желание заниматься 

творческой деятельностью. 
− Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и ремеслам, 

произведениям культуры и искусства, зданиям, сооружениям, предметам, 
имеющим историко-культурную значимость, уникальных в историко-культурном 
отношении. 

− Интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, 
используемыми в народных промыслах. 

− Способность с уважением и интересом относится к другим культурам. 
− Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 
Формирование 
основ 
экологической 
культуры 
(Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей среде 
(экологическое 
воспитание) 

Развивать у ребенка: 
− Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе. 
− Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам и природным 

ресурсам. 
− Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту окружающей 

среды и бережного обращения с ресурсами. 
− Начальные знания об охране природы. 
− Первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы  

на человека. 
− Представления об особенностях здорового образа жизни. 

Воспитание 
культуры труда 
(Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к труду)  

Развивать у ребенка: 
− Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 
− Начальные представления об основных профессиях, о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни человека и общества. 
− Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации проектов. 
− Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении трудовых заданий, проектов. 
− Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, продуктивной и 

других видах деятельности. 
− Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей. 
− Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах 

деятельности, небережливому отношению к результатам труда людей. 
 

Возможные виды и формы деятельности 
Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов, 

которые при необходимости могут повторяться в расширенном, углубленном и 
соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз.  
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Эти циклы представлены следующими элементами: 
− погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.; 
− разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 
− организация события, в котором воплощается смысл ценности. 
Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может начинаться с 

яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к 
культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 
воспитания могут быть интегративными. Например, одно и тоже событие может быть 
посвящено нескольким ценностям одновременно. 

Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 
цикла. В ходе разработки должны быть определены смысл и действия взрослых, а также 
смысл и действия детей в каждой из форм. В течение всего года воспитатель осуществляет 
педагогическую диагностику, на основе наблюдения за поведением детей.  

В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 
конкретной ценности и ее проявление в его поведении.  

 
Особенности реализации воспитательного процесса в ДОУ 

 
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 
укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Образовательные программы 
дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей дошкольного 
возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе на 
достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 
для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 
основе специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Результаты достижений по целевым ориентирам рабочей программы воспитания  
не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики,  
и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Виды деятельности - игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 
другие виды игры, 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними), 
- чтение художественной литературы, 
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

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

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) -
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка 

Реализация цели и задач рабочей программы воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы ДОУ: 

- Развитие основ нравственной культуры; 
- Формирование семейных ценностей; 
- Формирование основ гражданской идентичности; 
- Формирование основ межэтнического взаимодействия; 
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- Формирование основ социокультурных ценностей; 
- Формирование основ экологической культуры; 
- Воспитание культуры труда. 
Формы организации воспитательного процесса в ДОУ, выступающие в качестве 

факторов, признаков, характеристик, определяющих содержание рабочей программы 
воспитания: 

1. Проектная деятельность. В настоящее время проекты являются самой 
распространенной формой взаимодействия всех участников образовательных отношений, в 
том числе связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе с инвалидностью Традиционные события оформляются в различные проекты, где 
предусматриваются различные виды детской деятельности и формы проведения. В конце 
каждого проекта проводится итоговое мероприятие. 

2. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в 
процессе проведения традиционных мероприятий, в том числе с участие детей с ОВЗ и 
инвалидностью. Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, 
подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, игры - путешествия, 
интерактивные викторины, квест-игры. 

3. Творческие мастерские. В мастерских воспитанники, в том числе с участием 
детей с ОВЗ и инвалидностью, занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, 
конструированием, пополняют коллекции мини-музея ДОУ. Делают различные макеты, 
поделки для выставок, социальных акций. Совместно с воспитателями и родителями 
изготавливают атрибуты для совместных мероприятий. 

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 
информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, 
социальные. Традиционными в детском саду стали выставки детско-родительского 
творчества, посвященные Дню космонавтики, Дню Победы, Новогодним праздникам, Дню 
матери. Творческие работы размещаются на выставке в группах и ДОУ, на официальном 
сайте учреждения. 

5. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие 
сотрудники, родители и воспитанники дошкольного учреждения, в том числе детей с ОВЗ и 
инвалидностью. В ходе акций дошкольники получают природоведческие знания, 
социокультурные и экологические навыки, активную жизненную позицию. 

6. Чествование ветеранов. Давняя традиция, закрепившаяся в детском саду. Она 
помогает бережнее относиться друг к другу, дарить радость, заботиться о других. 

7. «Встреча с интересными людьми», способствует формированию у детей 
представлений о ценности, уникальности и своеобразии каждого человека, воспитанию 
культуры общения, обогащению знаний о профессиях людей нашего города. 

8. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 
проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 
дошкольников. в том числе с участием детей с ОВЗ и инвалидностью. Воспитанники 
участвуют в районных конкурсах «Маленькие чудеса», «Самый умный» и др. 

9. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления 
проводятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений, в том числе с участием 
детей с ОВЗ и инвалидностью. 

10. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих 
традиционных событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности 
(спортивные праздники, досуги и развлечения, соревнования, эстафеты), которые развивают 
у детей потребность в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к спорту, в том числе с 
участием детей с ОВЗ и инвалидностью. Воспитанники участвуют в районной спартакиаде 
«Сильным, быстрым, ловким – вырастай» и др. 

Дополнительное образование в ДОУ является одним из важных условий для 
развития личностных качеств ребенка и призвано расширить воспитательный потенциал 
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образовательной деятельности. 
При организации дополнительных образовательных услуг педагогами были изучены 

образовательные интересы и потребности дошкольников и их родителей. На основании 
запросов были разработаны дополнительные общеразвивающие программы различной 
направленности: 

- Кружок по социально-коммуникативному развитию «Познавайка»,  
- Кружок по физическому развитию «Физкультурные прогулки»,  
- Кружок по художественно-эстетическому развитию «Ритмика»,  
- Кружок по художественно-эстетическому развитию «Солнечные лучики». 
 

Региональный компонент содержания рабочей программы воспитания 
 

В целях совершенствования содержания образования с учетом географических, 
природно-климатических, культурных, исторических и экономических особенностей региона 
в содержание дошкольного образования введены образовательные задачи по ознакомлению 
детей с историей, культурой, традициями, бытом, природой, символикой родного края - 
региональный компонент. 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры 
ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной культуры 
родного края, объединение  усилий семьи, детского сада, учреждений дополнительного 
образования, культуры и искусства в становлении, развитии, воспитании в ребенке 
Благородного Гражданина. 

Принципы работы: 
- Системность и непрерывность. 
- Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 
- Свобода индивидуального личностного развития. 
- Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 
- Принцип регионализации (учет специфики региона). 
В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство 
любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как 
именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 
образовательном  процессе используются разнообразные методы и формы  организации 
детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание 
музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с культурой и 
искусством и др., которые прослеживаются во всех образовательных областях. 
 

Образовательная область Задачи 
 

социально-коммуникативное 
развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 
любви и привязанности к малой родине, родному дому, 
проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 
чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 
сверстникам. 
Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. 
Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 
традициям  Нижнего  Поволжья,  стремление сохранять 
национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории Нижнего Поволжья Формировать 
представления о традиционной культуре родного края через 
ознакомление с природой. 
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Речевое развитие Знакомить с фольклором народов Поволжья, произведениями 
детских поэтов и писателей Волгоградской области. Развивать  и 
поощрять художественно-речевую деятельность ребенка 
(создание «авторских» книжек, журналов и т.д.). 

художественно-эстетическое 
развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к 
музыкальному творчеству родного края; воспитывать  любовь в 
родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 
хороводов, традиций народов Поволжья.  
Знакомить с произведениями изобразительного искусства 
различных видов и жанров волгоградских авторов. Приобщать 
детей к ремеслу и рукоделию. 

физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 
смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы народов 
Поволжья. 

 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации рабочей программы воспитания 
 
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными представителями) 
детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества 
всех субъектов социокультурного окружения МОУ Центра развития ребенка № 14. 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 
образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ. 

Групповые формы работы: 
− Родительский комитет и Попечительский совет МОУ Центра развития ребенка          

№ 14, участвующие в решении вопросов воспитания и социализации детей. 
− Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания, мастер-классы, 

семинары, семинары-практикумы, круглые столы с приглашением специалистов. 
− Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 
− Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы, посвященные 

обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания. Виртуальные консультации 
специалистов и педагогов через месенджеры, размещение на официальном сайте 
учреждения. 

Индивидуальные формы работы: 
− Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 
− Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 
− Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника 

в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 
− Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) 

c целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива  
и семьи. 

 
2.7.3.  Организационный раздел Программы воспитания 

Общие требования к условиям реализации рабочей программы воспитания  
 
Рабочая программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 
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− обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-
пространственной среды; 

− оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 
родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

− создание уклада ДОО, отражающего сформированность в ней готовности всех 
участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами  
и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 
совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов 
воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования; 

− современный уровень материально-технического обеспечения Программы 
воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания; 

− наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 
 к достижению целевых ориентиров рабочей программы воспитания; 

− учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 
интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 
психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 
− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 
− конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка; 
− создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 
работников; 

− системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 
Развивающее пространство ДОУ включает: 
- спортивный зал; 
- тренажерный зал; 
- музыкальный зал; 
- изостудия; 
- комната психологической разгрузки; 
- студия для дополнительного образования; 
- хоровая студия; 
- музей игрушки; 
- комната русского быта; 
- экологическая комната; 
- кабинет педагога-психолога; 
- кабинет учителя-логопеда;  
- кабинет музыкального руководителя; 
- методический кабинет; 
- оборудованный ухоженный участок; 
- спортивная площадка на территории учреждения; 
- тропа здоровья; 
- дорожно-транспортная площадка; 
- экологическая тропа.  
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 технического творчества для самостоятельной конструктивно - 

технической деятельности ребенка; 
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- условия для развития двигательной активности детей (спортивные уголки); 
- условия для коррекционной работы в группе компенсирующего и комбинированного 

вида (коррекционные уголки в группах, содержащие игры и пособия по всем разделам 
коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения речи); 

- 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). 
Развивающая предметно-пространственная среда выдержана с учетом требований 

ФГОС ДО открывает воспитанникам, весь спектр возможностей, направляет усилия 
педагогов на эффективное использование отдельных ее элементов. Предметно-развивающая 
среда создается творческими усилиями педагогов, сотрудников, родителей и соответствует 
их интересам и потребностям. 

Коллектив прилагает усилия, чтобы ДОУ представляло для детей среду, в которой 
будет возможным приблизить воспитательно-образовательные ситуации к реалиям детской 
жизни, научит ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных к жизни. 

Во всех возрастных группах имеются центры краеведения, в которых находится 
материал по ознакомлению с городом, страной, государственной символикой, где дети в 
условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять знания. 

 
Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

 
Психолого - педагогическое и социально-педагогическое обеспечение представляет 

комплексную работу воспитателей и педагога-психолога ДОУ по сопровождению детей 
дошкольного возраста, созданию определенных условий, которые способствуют развитию 
успешной социальной личности. Взаимодействие педагога-психолога с родителями 
положительно влияет на полноценное развитие ребенка. Родители принимают участие в 
тренингах, занятиях, объединится в группы с детьми. В рамках занятий дети играют с 
родителями и совместно выполняют творческие задания, что помогает находить 
конструктивные способы поведения и создавать «ситуации успеха». 

Основной целью с психолого-педагогического сопровождения образовательного 
процесса является создание условий, направленных на: 

 
- 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. 
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Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
Реализация рабочей программы воспитания обеспечивается руководящими, 

педагогическими, административно-хозяйственными работниками учреждения. В 
реализации рабочей программы воспитания участвуют иные работники ДОУ, в том числе 
осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья 
детей. 

Необходимым условием качественной реализации рабочей программы воспитания 
является ее непрерывное сопровождение педагогическими работниками в течение всего 
времени ее реализации в ДОУ. 

В учреждении работают следующие категории педагогических кадров:  
- старший воспитатель - 1,  
- педагог-психолог – 1, 
- учитель-логопед – 1, 
- инструктор по физической культуре – 1, 
- музыкальный руководитель – 3, 
- воспитатель – 19, 
Высшую квалификационную категорию имеют 4 человека, первую - 11 человек, 

соответствие занимаемой должности - 6 человека, без категории – 5 человек. 
В целях эффективной реализации рабочей программы воспитания созданы условия 

для: 
- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования (районные методические 
объединения, семинары, научно-практическая конференция, курсы повышения 
квалификации) 

- консультативной поддержки педагогических работников по вопросам 
образования и охраны здоровья детей; 

- организационно-методическое сопровождение процесса реализации 
Программы, (педагогический совет, семинар, семинар-практикум, неделя педагогического 
мастерства, «Школа молодого педагога» по повышению профессионального мастерства 
начинающих педагогов, «Творческая группа» в состав, которой вошли опытные, 
инициативные и целеустремленные педагоги детского сада, наставничество. 

Анализ участия воспитанников в различных конкурсах, мероприятиях, олимпиадах 
показывает, что в коллективе имеется категория одаренных детей. Целенаправленная и 
систематическая работа с одарёнными детьми позволяет более эффективно управлять 
формированием наиболее комплексных синтетических характеристик мышления (гибкость 
ума, внимание, память, воображение, и т.д.), развитию музыкальных и интеллектуальных 
способностей.  

 Нормативно-методическое обеспечение реализации  
рабочей программы воспитания 

С целью расширения условий оказания образовательных услуг учреждение 
взаимодействует, в том числе, на договорной основе с общественными учреждениями, 
учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта: 

- АНО ДПО «Национальный институт качества образования»; 
- ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования»; 
- Центральный Банк России; 
- МОУ СШ № 75 
- ВМУК «ЦСДБ» (библиотека-филиал № 18); 
- МБУ ДО ДШИ № 2;  
- ГБУК «Волгоградский областной центр народного творчества»; 
- «Волгоградский социально-педагогический колледж»; 
- Физкультурно–спортивный комплекс «Судоверфь»; 
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- МУК «Центр культуры, досуга и кино»; 
- Музей – заповедник «Старая Сарепта»; 
По вопросам преемственности ДОУ активно взаимодействует с МОУ СШ № 75.  
 

Информационное обеспечение реализации рабочей программы воспитания 
Осуществление функций управления во многом зависит от внедрения строго 

продуманной системы внутренней информации учреждения и отчетности, единых форм 
учебнопедагогической документации. Только на основе ритмично действующей прямой и 
обратной связи, достоверной информации руководитель может ставить конкретные задачи, 
принимать правильные решения, обеспечить их практическую реализацию. 

Одним из перспективных средств повышения качества управления образовательным 
учреждением на современном этапе является создание информационных стандартов, 
удовлетворяющих информационные потребности всех субъектов управления, оказывающих 
информационную поддержку, обеспечивая процесс принятия решений большим объемом 
полезной информации, позволяющих оптимизировать информационные потоки и привести 
трудоемкость в соответствие с функционалом руководителей и всех участников учебно - 
воспитательного процесса в образовательном учреждении. Информационные стандарты 
включают формы предоставления информационных материалов и используются для анализа 
состояния образовательной системы, организации отчетности. 

 
В ДОУ можно использовать три уровня управленческой информации: 
- административно-управленческий уровень (заведующий и его заместители); 
- коллективно-коллегиальный уровень (педагогический персонал, учебно-

вспомогательный персонал, обслуживающий персонал); 
- соуправленческий уровень (дети, их родители, внешние организации). 
Каждому из этих уровней соответствует свой, вполне определенный набор 

необходимой управленческой информации на основе принципа оптимальной достаточности. 
Чтобы принять оптимальное управленческое решение, используются различные 

источники информации (административные, методические, вспомогательные), но в любом 
случае, чтобы создать целостную информационную систему как условие успешной 
управленческой деятельности, необходимо определить для каждого уровня: 

- содержание (состав) необходимой информации; 
- объект управленческой информации; 
- источники информации; 
- информационные потоки и уровни их обработки; 
- назначение и способ хранения информации. 
Основной критерий отбора информации - возможность уполномоченного лица на 

основе ее анализа принимать управленческое решение на своем уровне. Сбор информации, 
по результатам анализа которой собиравшее ее лицо не может или не уполномочено 
принимать управленческое решение, не имеет отношения к управленческой деятельности и 
по этой причине нецелесообразен. Использование компьютерной техники в управленческом 
процессе значительно упрощает и оптимизирует процесс накопления, использования и 
хранения управленческой информации. Это позволяет стандартизировать работу с 
информацией, то есть разработать и использовать положительно зарекомендовавшие себя 
формы документации, а также минимизировать время подготовки и передачи прямой 
информации, а также сбора, передачи, обработки и использования обратной информации. 

Проблема, существующая в настоящее время, заключается не столько в том, чтобы 
отобрать для использования необходимый и достаточный минимум информации, сколько в 
том, чтобы организовать оптимальную циркуляцию и использование всей информации. 

Существует схема информационного обеспечения управления образовательного 
учреждения позволяющая всем участникам образовательного процесса осуществлять 
взаимодействие друг с другом. 
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Схема информатизации образовательного процесса: 
1 уровень (коллективно - коллегиальный) 
2 уровень (административно-управленческий) 
3 уровень(соуправленческий) 
Центром информационного обеспечения управления ДОУ является методический 

кабинет. Сотрудники ДОУ, относящиеся к первому, коллективно-коллегиальному уровню, 
предоставляют информацию заведующему и старшему воспитателю. В свою очередь они 
могут пользоваться информацией, которая имеется в методическом кабинете ДОУ и 
необходима для выполнения своих должностных обязанностей. 

Методический кабинет обеспечивает сбор информации от сотрудников первого 
уровня, внешних организаций и передает на второй уровень - административно-
управленческий. 

Административно управленческий персонал анализирует полученную информацию, 
принимает решения и передает на третий соуправленческий уровень либо, если это касается 
коллективно-коллегиального уровня, возвращает информацию на первый уровень, но также 
через методический кабинет ДОУ. 

В методическом кабинете у ответственного за информатизацию управления 
образовательного процесса имеется необходимая оргтехника (автоматизированное рабочее 
место: компьютер, проектор, сканер, принтер). 

Ответственный за информатизацию: 
- обеспечивает ввод данных в компьютерную базу, хранение информации в 

электронном и бумажном виде. 
- предоставляет всем участникам образовательного процесса необходимую 

информацию. 
- создает базы данных по образовательному учреждению (по воспитанникам, по 

сотрудникам, по методической работе, по учебно-воспитательной работе). 
Базы данных могут содержать следующую информацию: по воспитанникам: 
- личные данные; 
- сведения о родителях; 
- сведения по учебно-воспитательной работе (участие в конкурсах, достижения). 

по сотрудникам: 
- личные данные; 
- сведения об аттестации и квалификации; 
- сведения о достижениях. 
по научно-методической работе: 
- рабочие программы; 
- медиатека; 
- отчеты; 
- разработки открытых занятий; 
- методические работы педагогических работников. по учебно-воспитательной 

работе: 
- результаты мониторингов; 
- разработки открытых мероприятий; 
- планы на учебный год; 
- расписание занятий, кружков; 
- общую информацию о ДОУ; 
- общие списки воспитанников, сотрудников. 
Для оптимизации информатизации управления образовательного учреждения 

необходимо определить состав необходимой информации для каждого уровня. 
Первый уровень - коллективно-коллегиальный, включает в себя: 
- педагогический персонал (старший воспитатель, воспитатели, педагог-

психолог, учителя- логопеды, инструктор по физической культуре, музыкальный 
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руководитель); 
- учебно-вспомогательный персонал (младшие воспитатели) 
- обслуживающий персонал (завхоз; кладовщик; повара; уборщики служебных 

помещений; дворник; рабочий по комплексному обслуживанию зданий; кухонные рабочие). 
Педагогический персонал может: 

- использовать дидактическую и методическую литературу; видеть 
результативность своей работы; благодаря электронной библиотеке, компенсировать 
недостаток литературы, наглядных пособий; 

- более качественно подготовиться к родительским собраниям и педсоветам; 
- создавать индивидуальный портфолио, где отражается не только личностные 

достижения, но и собирается материал, отражающий динамику развития воспитанников; 
помогающий ориентироваться в информационном пространстве; 

- отражать достижения педагогов и воспитанников; 
- вести официальный сайт учреждения; 
- использовать формы обучения, требующие индивидуальной и групповой 

работы со средствами информации: CD, видеоматериалами и пр. по определенной теме 
учебной программы; 

- руководить процессом получения новых знаний и способов деятельности 
посредством системы дифференцированных заданий. 

В методическом кабинете ДОУ создается база данных по кадровому составу и 
воспитанникам, ведется электронный учёт выбывших и прибывших воспитанников 
электронном виде. Осуществляет сбор внутренней информации и при необходимости 
передавать ее во внешние организации. 

Обслуживающий персонал может получать информацию необходимую для 
выполнения своих должностных обязанностей. Это может быть личная информация, 
информация о проводимых мероприятиях в ДОУ, информация полученная из внешних 
источников. 

Второй уровень - административно-управленческий, включает: 
- административный персонал ДОУ (заведующий; заместитель заведующего по 

воспитательно-методической работе; заместитель заведующего по безопасности). 
Административный персонал может 

- автоматизировать систему всех видов отчётности, контролировать 
воспитательно-образовательный процесс; 

- обеспечивать материально-техническую и нормативно-правовую сторону 
информационного обеспечения; 

- создавать условия для повышения ИКТ компетентности участников 
образовательного процесса; 

- контролировать работу методического кабинета ДОУ. 
Третий уровень - соуправленческий, включает в себя 
- педагогов; 
- родителей; 
- внешние организации. 
Они могут 
- пользоваться электронной библиотекой, Интернетом; 
- получать по итогам года личную карточку со своими достижениями; 
- узнавать о мероприятиях, которые будут проводиться; 
- получать возможность читать книги, периодику, информацию с CD-дисков и из 

сети Интернет; 
- прослушивать и просматривать фоно-, магнито- и видеозаписи, посещать 

виртуальные музеи, выставки, галереи, используя их для подбора информации к написанию 
докладов, обзоров, для подготовки к занятиям  , диспутам, семинарам и др.; 

- подбирать разнообразные виды информации для учебных занятий: для общих 
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мероприятий ДОУ, иллюстрирования выступлений, докладов, создания Web-сайтов и т.д.; 
- получать максимальную самостоятельность в выборе средств и приемов 

организации познавательной деятельности; 
- приобретать навыки работы с компьютерными каталогами, базами данных и 

другими программными средствами, картотеками, библиографическими, справочными и 
энциклопедическими изданиями; получают опыт работы с новыми технологиями. 

Родители воспитанников могут получать полную и достоверную информацию о 
проводимых мероприятиях в ДОУ, о дополнительных образовательных услугах, о 
результативности работы каждого педагога ДОУ. 

При работе с внешними организациями методический кабинет также обеспечивает 
сбор, обработку, передачу и хранение информации. 

Основные задачи информатизации управления образовательного учреждения: 
- повышение квалификации и переподготовки педагогических и руководящих 

работников 
- внедрение в работу администрации ДОУ программных продуктов, 

обеспечивающих автоматизацию рабочих мест, формирование электронных баз данных, 
электронный документооборот и др.; 

- оснащение современной компьютерной техникой; 
- выделение в методическом кабинете рабочих мест «свободного доступа» для 

работы педагогов с программными продуктами, ресурсами Интернет, электронными 
учебными материалами, электронными средствами информационно-технологической 
поддержки и развития учебно-воспитательного процесса. 

Одной из главных задач информатизации является материально-техническое 
обеспечение. Для обеспечения материально-технической базы данной модели 
информатизации необходимо: 

- мощные компьютеры с хорошим программным обеспечением; 
- оборудованное сканером, принтером, видеокамерой, проектором 

автоматизированное рабочее место для работы с базами данных; 
- соединение всех компьютеров в единую локальную сеть, но с разграниченным 

правом доступа к базам данных; 
- различные расходные и канцелярские товары. 
Ожидаемый результат: 
- разработка единой образовательной концепции по внедрению и применению 

информационных технологий в образовательном учреждении; 
- сформировать информационную культуру педагогического коллектива; 
- создание единого банка данных о состоянии и результатах процессов 

управления и образования, разработана технология поддержки принятия решения в процессе 
реализации управления ДОУ; 

- сформировать информационное пространство ДОУ с единой системой 
управления информационными потоками, обеспечивающее иерархию доступа каждого 
участника образовательного пространства к единому банку данных; 

- создать необходимые условия для обработки поступающей информации, ее 
отслеживания и прогностического анализа с помощью компьютерной техники; 

- обеспечить вхождение ДОУ в российское и международное образовательное 
информационное пространство (с созданием и поддержкой сайта ДОУ и включением ДОУ в 
общероссийские образовательные проекты); 

- развивать сеть автоматизированного документооборота и делопроизводства; 
- создать алгоритм управления качеством образования; 
- создать систему информационно - коммуникативного обеспечения 

общественной жизни. 
Эффективность управленческой модели зависит, прежде всего, от эффективности 

системы сбора, обработки и анализа информации для выбора оптимальных управленческих 
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решений. 
Информатизация управления образовательного процесса позволит распределить 

информационные потоки прямой и обратной связи с точки зрения необходимости, но 
достаточности, а значит, оптимизировать управленческую деятельность учреждения. 

 
Материально-техническое обеспечение реализации рабочей программы 

воспитания 
Большая роль в эффективности качества воспитательно-образовательного процесса  

отводится материально-техническому обеспечению ДОУ и оснащённости образовательного 
процесса. 

Территория учреждения благоустроена, каждая группа имеет прогулочный участок и 
прогулочную веранду. Все участки озеленены насаждениями различных видов деревьев и 
кустарников, имеются клумбы с однолетними и многолетними насаждениями, декоративные 
вазоны, цветники, фонтан. 

На территории ДОУ находятся: огород, участки для игровой и физкультурной 
деятельности детей, спортивная площадка, площадка по изучению и закреплению правил 
дорожного движения, которые оборудованы в соответствии с возрастными потребностями 
детей. Все оборудование покрашено и закреплено. 

 
Помещение Деятельность Оснащение 

Спортивный зал Укрепление здоровья детей, 
приобщение к здоровому 
образу жизни, развитие 
физических качеств. 
Формирование у 
воспитанников двигательной 
активности. 
Развитие эмоционально-
волевой сферы детей. 

Шведская стенка, 
спортивный комплекс 
«Батыр», качели, скамейки, 
маты, мячи, обручи, 
скакалки, канаты, 
нестандартное оборудование, 
мягкие модули, дорожка 
здоровья, батуты, беговая 
дорожка, ворота, стойки 
баскетбольные, тренажеры. 
Инвентарь и оборудование 
для организации 
двигательной активности 
детей на свежем воздухе 
(санки, лыжи, самокаты, 
велосипеды, и т.п.). 

Музыкальный зал Развитие музыкально - 
художественной 
деятельности и 
эмоционально-волевой сферы 
детей. 

Музыкальные инструменты: 
для взрослых (пианино, 
аккордеон, баян, синтезатор) 
и для детей (наборы русских 
народных музыкальных 
инструментов: трещотки, 
погремушки, треугольники, а 
так же металлофоны, 
маракасы, гусли, деревянные 
ложки, гармошки, дудочки, 
цымбалы, свирель, барабаны, 
колокольчики, бубен); 
флажки, ленты, султанчики, 
платочки; технические 
средства (музыкальный 
центр, телевизор). 
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Хоровая студия Развитие музыкально - 
художественной 
деятельности и 
эмоциональноволевой сферы 
детей. 

Пианино, синтезатор, 
музыкальный центр 

Музей игрушки Развитие познавательных 
способностей и 
познавательных интересов 
детей через 
коллекционирование 

В мини-музее представлен 
материал следующих 
коллекций: 
- матрешки,  
- куклы, 
- игрушки, 
- модели на военную 
тематику 

 
Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 
 
В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. 
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 
(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 
религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием  
для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОУ инклюзивное образование – это идеальная норма  
для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 
взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 
ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 
отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: 
− предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; 
− событийная среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка 

в различные формы жизни детского сообщества; 
− рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 
На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 
сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 
воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 
развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 
деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 
разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 
обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы  
в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 
его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников  
и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 
ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 
личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 
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организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 
свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации программы воспитания при инклюзивном 
образовании, являются: 

− принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

− принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 
воспитания; 

− принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

− принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской 
деятельности; 

− принцип активного привлечения ближайшего социального окружения  
к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются: 
− формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка; 

− формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям 
со стороны всех участников образовательных отношений; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка  
с особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 
компетентности родителей; 

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей  
с окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

− взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 
− охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,  

в том числе их эмоционального благополучия; 
− объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 
 
 

Приложение 
 

Календарный план воспитательной работы 
 

Направления 
воспитания 

Мероприятия Месяц Целевая 
аудитория 

Ответственные 
 
 

Развитие основ 
нравственной 
культуры 

«День пожилого 
человека» (коллективное 
творческое поздравление 
в формате офлайн) 

Октябрь Все группы Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

Тематическая выставка 
«Бабушки и дедушки: 
опыт, мудрость и  
любовь» 

Октябрь Все группы Воспитатели 

Проект «Неделя добрых Март Все группы Педагог-
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дел» психолог 
Воспитатели 

Формирование 
семейных 
ценностей 

Выставка детско-
родительского 
творчества «Осень 
золотая» 

Октябрь Все группы Воспитатели 

Конкурс «Всех важней 
на свете мама», 
посвященный Дню 
Матери 

Ноябрь Все группы Старший 
воспитатель  
Музыкальные 
руководители 
Воспитатели 

Выставка детско-
родительского 
творчества «Наш 
веселый новый год» 

Декабрь Все группы Воспитатели 

Детско - родительский 
проект «Мой папа самый 
лучший» 

Февраль Все группы Воспитатели 

Праздник 
«Международный 
женский день» 

Март Все группы Музыкальные 
руководители 

Творческие мастерские 
«Подарок маме своими 
руками». 

Март Все группы Воспитатели 

Фотовыставка «Мама, 
папа, я – спортивная 
семья» 

Апрель Все группы Воспитатели 
Инструктор по 
физической 
культуре 

Формирование 
основ 
гражданской 
идентичности 

Виртуальное 
путешествие «Моя 
родная улица» 

Сентябрь Средние  
группы 

Воспитатели 

Виртуальное 
путешествие «Город-
герой Волгоград» 

Сентябрь Старшие, 
подготовите
льные 
группы 
 

Воспитатели 

Альбом ко дню 
народного единства 
«Символы России» 

Ноябрь Средние,  
старшие, 
подготовите
льные 
группы 

Воспитатели 

Тематическая занятие     
«Сталинградская битва» 

Февраль Средние,  
старшие, 
подготовите
льные 
группы 

Старший 
воспитатель 
Музыкальные 
руководители 
Воспитатели  

Тематическая занятие     
«День защитника 
Отечества» 
 

Февраль Средние, 
старшие 
группы  
 
 

Воспитатели 
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Музыкально-спортивный 
праздник «День 
защитника Отечества» 

Февраль Подготовите
льные 
группы 

Инструктор по 
физической 
культуре 
Музыкальные 
руководители 

Спортивно-
патриотическая игра 
«Зарница» 

Февраль Старшие, 
подготовите
льные 
группы 

Инструктор по 
физической 
культуре 
Воспитатели 

Тематическая занятие     
«Загадочный космос» 
 

Апрель Средние 
группы 

Воспитатели 

Тематическая занятие     
«Космос – это 
интересно» 

Апрель Старшие, 
подготовите
льные 
группы 

Воспитатели 

Конкурс «Мир далеких 
планет» 
 

Апрель Все группы Воспитатели 

Праздник, посвященный 
Дню Победы 

Май Старшие, 
подготовите
льные 
группы 

Музыкальные 
руководители 

Акция «Спасибо за 
Победу!» 
 
 

Май Подготовите
льные 
группы 

Воспитатели 

Творческие мастерские 
«Открытка для ветерана» 

Май Старшие, 
подготовите
льные 
группы 

Воспитатели 

Формирование 
основ 
межэтнического 
взаимодействия 
 

Тематическая занятие     
«Мы дружбой едины» ко 
Дню народного единства 

Ноябрь Старшие, 
подготовите
льные 
группы 

Педагог-
психолог 
Воспитатели 

Конкурс «Зимние 
забавы» 

Январь Все группы Старший 
воспитатель 
Воспитатели 
 

Формирование 
основ 
социокультурных 
ценностей 

Развлечение ко Дню 
толерантности «Народов 
много – дружба одна»  

Ноябрь Старшие, 
подготовите
льные 
группы 

Музыкальные 
руководители 
Инструктор по 
физической 
культуре 
Воспитатели 

Просмотр презентации 
«Новогодние традиции 
разных стран» 

Декабрь Старшие, 
подготовите
льные 
группы 

Старший 
воспитатель 
Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели 
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Фестиваль «Наступает 
волшебство – чудный 
праздник Рождество!»  

Январь Все группы Музыкальные 
руководители 
Воспитатели 

Творческие мастерские 
«Традиции русского 
народа» 

Март Все группы Воспитатели 

Фольклорный праздник 
«Широкая масленица» 

Март Все группы Старший 
воспитатель 
Музыкальные 
руководители 
Воспитатели 

Музыкально-спортивное 
развлечение «В здоровом 
теле – здоровый дух» 

Апрель Старшие, 
подготовите
льные 
группы 

Инструктор по 
физической 
культуре 
Музыкальные 
руководители 
Воспитатели 

Экскурсия 
«Путешествие в музей 
игрушки». 

Май Старшие, 
подготовите
льные 
группы 

Воспитатели 

Праздник «День защиты 
детей» 

Июнь Все группы Старший 
воспитатель 
Музыкальные 
руководители 
Воспитатели 

 Праздник «День России» Июнь Старшие, 
подготовите
льные 
группы 

Старший 
воспитатель 
Музыкальные 
руководители 
Воспитатели 

Формирование 
основ 
экологической 
культуры 

Экологическая акция 
совместно с семьями 
воспитанников «Собери 
макулатуру – сохрани 
дерево»  

Октябрь Все группы Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

Экологическая акция 
«Синичкин день» 

Ноябрь Все группы Воспитатели 

Проект «Птицы - наши 
друзья» 

Декабрь Все группы Воспитатели 

Выставка детского 
творчества 
«Экологический 
вернисаж» 

Январь Средние, 
старшие, 
подготовите
льные 
группы 

Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

Конкурс «Чудеса из 
сора» 

Март 
 

Все группы Воспитатели 

Акция совместно с 
семьями воспитанников 
«Мы порядок наведем и 
природу сбережем» 

Апрель Все группы Воспитатели 
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 Проект «Экологическая 
тропа» 

Май Все группы Воспитатели 

Воспитание 
культуры труда 

Акция «Спаси книгу» Сентябрь Все группы Воспитатели 
 

Экскурсии по детскому 
саду с целью 
ознакомления профессий 
взрослых 

Октябрь Младшие, 
средние 
группы 

Воспитатели 

 Экскурсии по 
учреждению и в детскую 
библиотеку с целью 
ознакомления с 
профессиями взрослых. 

Ноябрь Старшие, 
подготовите
льные 
группы 

Воспитатели 

Проект «Терпенье и труд 
все перетрут!» 
 

Январь Средние, 
старшие, 
подготовите
льные 
группы 

Воспитатели 

Фотовыставки 
«Профессии наших мам» 

Март Средние, 
старшие, 
подготовите
льные 
группы 

Воспитатели 

Творческая мастерская 
«Сделаем сами своими 
руками» 

Апрель Старшие, 
подготовите
льные 
группы 

Воспитатели 
 
 
 
 

Музыкально-спортивный 
праздник «День Весны и 
Труда» 

Май Старшие, 
подготовите
льные 
группы 

Музыкальные 
руководители 
Воспитатели 

Творческая мастерская 
«Умелые ручки» 

В течение 
года 

Старшие, 
подготовите
льные 
группы 

Воспитатели 

 
 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

 
Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 
ДОУ функционирует в режиме 12-часового пребывания воспитанников в период с 7-

00 до 19-00 при 5-дневной рабочей неделе. 
Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в 

образовательной организации. 
Социокультурные условия. 
ДОУ располагается на территории города-героя Волгограда, в районе жилого сектора. 

Представляет собой отдельно стоящее двухэтажное здание.  
Социокультурное пространство образовательного учреждения достаточно 

разнообразно. Вблизи учреждения располагаются объекты медицины, образования, культуры 
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и спорта: ГУЗ «Детская поликлика № 16», Детская библиотека № 18, МОУ Детский сад       
№ 374, МОУ Детский сад № 332, МОУ СШ № 75, Гимназия № 2, , СК «Судоверфь». 

В рамках расширения образовательного пространства детей осуществляется 
сотрудничество с Детской библиотекой № 18, музей-заповедником «Старая Сарепта», МБУ 
«Центр культуры и молодежной политики Красноармейского района  Волгограда».  

В рамках преемственности осуществляется сетевое взаимодействие с МОУ СШ № 75.  
Национальные условия. 
г. Волгоград многонациональный. На его территории проживают разные народы, 

представители различных культур и национальностей. 
Основной контингент воспитанников дошкольного учреждения — россияне, родной 

язык которых – русский. В то же время в учреждении есть дети из семей других 
национальностей: татары, казахи, армяне, арабы и т.д.  

В рамках образовательной программы предусмотрено ознакомление дошкольников с 
традициями и обычаями народов Поволжья. 

Климатические условия. 
г. Волгоград расположен на юго-востоке европейской части России. Регион 

отличается сильными перепадами температур. Климат в городе - умеренно 
континентальный, с умеренно холодной зимой и жарким летом. г. Волгоград является одним 
из самых жарких летних городов России. 

Исходя из климата региона, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, 
направленные на укрепление и сохранеия здоровья детей: 

- устанавливаются каникулы, в период которых создаются оптимальные условия для 
самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной 
деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги. 

- в холодное время года при сильных морозах и ветре уменьшается пребывание детей 
на прогулке. В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 
открытом воздухе. Также учитывается и регулируется время нахождение детей на прогулке в 
период жары. 

 
Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных программ и иных программ и/или созданных ими самостоятельно 
(ссылка на программу, ее выходные данные, краткая характеристика). 

Данная часть программы учитывает образовательные потребности, интересы и 
мотивы воспитанников, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

• специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность; 

• выбор парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в 
наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников, 
возможностям педагогического коллектива; 

• сложившиеся традиции в организации. 
На основании исследований запросов участников образовательного процесса (с 

учетом результатов мониторинга обследования воспитанников и анкетирования членов их 
семей, а также педагогов и микросоциума) осуществлен подбор нескольких образовательных 
программ различной направленности из числа парциальных и программ, отвечающих 
требованиям всех участников образовательных отношений. 
 
Направление 
развития 

Название парциальной 
программы, технологии/ 
Авторы 

Краткая характеристика 
Программы 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Программа для дошкольных 
образовательных учреждений  
«Основы безопасности детей 

Программа «Основы 
безопасности детей 
дошкольного возраста» 
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дошкольного возраста» 
Авдеева Н.Н., Князева О.Л, 
Стеркина Р.Б.. 
 
 

сориентирована на то, чтобы 
дать детям необходимые 
знания об общепринятых 
человеком нормах поведения, 
сформировать основы 
экологической культуры, 
ценности здорового образа 
жизни, помочь 
дошкольникам овладеть 
элементарными навыками 
поведения дома, на улице, в 
транспорте. 

 Данилова Т.И. Программа 
«Светофор». Обучение детей 
дошкольного возраста 
Правилам дорожного 
движения 

Целью данной программы 
является формирование 
навыков безопасного 
поведения на дорогах. В 
программе излагаются 
содержание и технология 
работы по обучению детей от 
3 до 7 лет правилам 
дорожного движения. 

Познавательное развитие  «Добро пожаловать в 
экологию!» Воронкевич О.А. 

Инновационная идея 
парциальной программы 
заключается в создании 
целостного 
интегрированного подхода к 
формированию у детей 
дошкольного возраста основ 
экологической культуры и 
ценностей здорового образа 
жизни. 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Программа «Музыкальные 
шедевры» О. П. Радынова 
 

Программа содержит научно 
обоснованную и методически 
выстроенную систему 
формирования основ 
музыкальной культуры детей 
дошкольного возраста (от 
трех до семи лет), 
учитывающую 
индивидуальные и 
психофизиологические 
особенности детей и 
взаимосвязанную со всей 
воспитательно-
образовательной работой 
детского сада.  

 
В ДОУ реализуется региональный компонент на основе региональной программы 

«Воспитание маленького волжанина» под редакцией Е.С. Евдокимовой 
Отличительные особенности программы – гражданско-патриотическая 

направленность. 
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 В соответствии с нормативно-правовыми документами в сфере образования в РФ 
система дошкольного образования призвана обеспечить: историческую преемственность 
поколений, сохранение распространение и развитие национальной культуры, воспитание 
бережного отношения к историческому и культурному наследию народов России; 
воспитание патриотов России, граждан правового, демократического государства, способных 
к социализации в условиях гражданского общества, уважающих права и свободы личности, 
обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную религиозную 
терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других народов. 
Авторским коллективом программы «Воспитание маленького волжанина» предложена 
современная модель воспитания гражданина и патриота, активно познающего и ответственно 
относящегося природному и культурному наследию Волгоградской области, региона 
Нижнего Поволжья. 
 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
3.1. Психолого-педагогические условия  реализации программы: 
1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях; 

2. 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); 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития; 

 
4. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 
5. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 
6. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
Обеспечение эмоционального благополучия через: 
- непосредственное общение с каждым ребенком; 
- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 
т.д.); 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 
здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 
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конфликтные ситуации со сверстниками; 
- развитие умения детей работать в группе сверстников; 
Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 
(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-
эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 
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. 

 
3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 
 
В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 
1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Федеральной программы; 
2) выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 27 октября 2020 г. №32 (зарегистрировано Министерством 
юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный № 60833), 
действующим до 1 января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность; 

• оборудованию и содержанию территории; 
• помещениям, их оборудованию и содержанию; 
• естественному и искусственному освещению помещений; 
• отоплению и вентиляции; 
• водоснабжению и канализации; 
• организации питания; 
• медицинскому обеспечению; 
• приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 
• организации режима дня; 
• организации физического воспитания; 
• личной гигиене персонала; 
3) выполнение ДОУ требований пожарной безопасности и электробезопасности; 
4) выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников ДОО; 
5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе 

детей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОУ. 
При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОО учитывает 

особенности их физического и психического развития. 
ДОУ оснащена полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, 
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озелененной территорией. 
ДОУ имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной и 

образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), 
педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 
игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 
ребенка с участием взрослых и других детей; 

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные 
в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 
возраста, содержания Федеральной программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные 
инструменты; 

4) административные помещения, методический кабинет; 
5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель); 
6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет; 
7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОО. 
Территория учреждения благоустроена, каждая группа имеет прогулочный участок и 

прогулочную веранду. Все участки озеленены насаждениями различных видов деревьев и 
кустарников, имеются клумбы с однолетними и многолетними насаждениями, декоративные 
вазоны, цветники, фонтан. 

На территории учреждения находятся: огород, участки для игровой и физкультурной 
деятельности детей, спортивная площадка, площадка по изучению и закреплению правил 
дорожного движения, которые оборудованы в соответствии с возрастными потребностями 
детей. Все оборудование покрашено и закреплено. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора 
разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из 
особенностей реализации адаптированной образовательной программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 
оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых 
образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 
электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 
обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг 
связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

Материально-техническое обеспечение групп для детей с ТНР 

Вид помещения, 
функциональное 

назначение 

Оснащение 

Групповая комната  
• Сенсорное 
развитие  
• Развитие речи  
• Ознакомление с  
окружающим миром  
• Ознакомление с 
художественной 

1. Мольберты, позволяющие размещать на них новые для 
воспитанников картины, иллюстрации, книги, пособия для 
активизации внимания и развития познавательного интереса; 
открытые модули, при оборудовании которых необходимо 
придерживаться следующих принципов:  
- доступность всех предлагаемых материалов, - 
разнообразие предметов по цвету, форме, размеру, материалу, 
весу,  
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литературой и 
художественно-
прикладным творчеством  
• •Развитие 
элементарных 
математических 
представлений  
• Обучение грамоте  
• •Развитие 
элементарных историко-
географических 
представлений  
• Сюжетно-ролевые 
игры  
• Самообслуживание  
• Трудовая 
деятельность  
• Самостоятельная 
творческая деятельность  
• Ознакомление с 
природой, труд в природе 

- наличие неоформленного материала, который можно 
использовать в качестве предметов-заместителей, - 
использование природного и бросового материала; - 
крупногабаритные модули, состоящие из отдельных 
сегментов, различных по форме, объему, цвету, которые 
можно соединять при помощи пуговиц, клепок, шнурков и 
использовать для развития сенсорных представлений, 
проведения подвижных игр, конструирования.  
2. Центр познавательной активности:  
- стена интеллектуального развития, где дети могут 
рассмотреть в доступной форме карты, схемы, таблицы, 
фиксировать наблюдения, решать ребусы, кроссворды и т. д.;  
- мини-лаборатория, где созданы условия, имеются 
приборы и материалы для демонстрации и организации 
самостоятельного экспериментирования, проведения 
наблюдений за свойствами предметов и веществ, их 
сравнения, анализа.  
3. Уголок свободной творческой деятельности, позволяющий 
ребенку в любой момент заняться рисованием, 
конструированием:  
- стена творчества, на которой использование 
фланелеграфа или крупногабаритного экрана из синтепона в 
сочетании с разными атрибутами позволяет разворачивать 
разнообразный игровой фон (с помощью веревки, пеноплена, 
ниток, проволоки); использовать различные материалы, 
осваивая их свойства, признаки и т. д.;  
- помимо традиционного оборудования используются и 
бросовые материалы, например, обрезки разноцветного 
линолеума на полу, на которых можно рисовать мелом или 
использовать для конструирования при составлении узоров.  
4. Трансформирующиеся коврики, которые используются 
не только как украшение: облака, солнце, деревья, птички, 
бабочки крепятся кнопками или пристегиваются пуговицами, 
их можно передвигать создавая новую картину, моделируя и 
прослеживая сезонные изменения в природе, устанавливая 
причинно-следственные связи, закрепляя полученные на 
специальных занятиях естественно-научные представления, 
совершенствуя словесную регуляцию деятельности.  
Зона эмоционального комфорта, направленная на: - 
повышение и адекватность самооценки: «Стенд достижений 
каждого ребенка», «Звезда недели», где в ежедневной 
информации для родителей отмечаются малейшие успехи 
детей; «Волшебный стул»; «Волшебная палочка»; «Клубочек» 
для развития чувства единства, сплоченности;  
- снятие агрессии и ослабление негативных эмоций: 
«Подушка для битья», «Молоток» для «выхода» 
психоэмоционального напряжения, скопившейся внутренней 
тревожности; «Лист гнева» для предотвращения возникшей 
конфликтной ситуации; «Волшебный мешочек для криков» 
для возможности легально выразить вербальную агрессию; - 
обучение методам саморегуляции:  
«Иллюстрации эмоций», «Театр масок», зеркала - снятие 
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эмоционального напряжения: коврики, валики, аудиозаписи 
со звуками природы, релаксационной музыкой, речью;  
- на развитие телесных движений и ориентировок, 
самовыражение, на актуализацию собственных желаний: 
маски, костюмы, сундучок с атрибутами для перевоплощения.  
А также:  
Дидактические игры на развитие психических функций - 
мышления, внимания, памяти, воображения Дидактические 
материалы по сенсорике, математике,  
развитию речи, обучению грамоте  
Глобус «вода - суша», глобус «материки»  
Географический глобус  
Географическая карта мира  
Карта России, карта Москвы  
Глобус звездного неба  
Муляжи овощей и фруктов  
Календарь погоды  
Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 
изображением животных, птиц, насекомых, обитателей морей 
и рек, рептилий  
Магнитофон, аудиозаписи, телевизор, видеоплеер, 
видеокассеты  
Детская мебель для практической деятельности  
Книжный уголок  
Уголок для изобразительной детской деятельности Игровая 
мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр:  
«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница»,  
«Ателье», «Библиотека», «Школа»  
Природный уголок   
«Конструкторы различных видов»  
Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото  
Развивающие игры по математике, логике  
Различные виды театров 

Спальное помещение  
• Дневной сон  
• Гимнастика после 
сна  

Спальная мебель  
Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 
ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые 
кольца и кубики  

Раздевальная комната  
• Информационно-
просветительская работа с 
родителями  

Информационный уголок  
Выставки детского творчества  
Наглядно-информационный материал для родителей 
Физкультурный уголок  

Кабинет педагога – 
психолога 
 • Психолого – 
педагогическая 
диагностика  
• Коррекционная работа с 
детьми  
•Индивидуальные 
консультации  

Детская мягкая мебель  
Журнальный стол, стул  
Стимулирующий материал для психолого-педагогического 
обследования детей  
Игровой материал  
Развивающие игры  
Классная доска  
Фланелеграф  
Магнитная доска  
Мольберт  
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Стол для педагога-психолога  
Два стула для взрослых  
Детские столы и стулья (по количеству детей)  
Шкафы, полки для методической литературы и пособий  
Ковер (в зоне релаксации)  
Коробки и папки одинакового размера для хранения пособий  
Настенная слоговая таблица Настенная касса букв.  
Пособия для индивидуальной работы  
Лото, домино  
Дидактический материал для развития высших психических 
функций.  
Развитие памяти, внимания, мышления, восприятия: 
Пирамидки  
“Почтовый ящик”  
Доска с предметными вкладками  
Доска Сегена  
Кубики Кооса  
Разрезные картинки  
Цветные матрицы Равена  
Таблицы предметных, силуэтных, контурных изображений  
Геометрические эталоны форм  
Сюжетный материал  
Лабиринты  
Серии сюжетных картин 

Кабинет учителя-
логопеда 
• Диагностика  
• Коррекционная работа с 
детьми  
•Индивидуальные 
консультации 

Настенное зеркало (не менее 100 х 50)  
Классная доска  
Фланелеграф   
Магнитная доска   
Мольберт   
Стол для логопеда   
Два стула для взрослых   
Детские столы и стулья (по количеству детей)  
Дополнительное освещение у зеркала   
Шкафы, полки для методической литературы и пособий   
Ковер (в зоне релаксации)   
Коробки и папки одинакового размера для хранения пособий   
Чистое полотенце, мыло  
 Настенная слоговая таблица  
 Настенная касса букв.   
Набор логопедических зондов   
Шпателя металлические   
Вата стерильная, бинт стерильный   
Спирт медицинский   
Пособия для индивидуальной работы  
 Текстовой материал для автоматизации и дифференциации 
звуков, работы над слоговой структурой слова.   
Лото, домино   
Дидактический материал для развития высших психических 
функций.   
Развитие памяти, внимания, мышления, восприятия:   
Пирамидки   
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Почтовый ящик”   
Доска с предметными вкладками   
Доска Сегена   
Кубики Кооса   
Разрезные картинки   
Цветные матрицы Равена   
Таблицы предметных, силуэтных, контурных изображений   
Геометрические эталоны форм   
Сюжетный материал   
Лабиринты   
Серии сюжетных картин Формирование звукопроизношения:   
Пособия для формирования слоговой структуры слов (13 
разрядов слов)   
Тесты для автоматизации и дифференциации поставленных 
звуков   
Речевое лото, домино,  
“Учимся правильно говорить”   
Пособие послушный ветерок (на развитие направленной 
воздушной струи).   
Формирование фонематического восприятия и навыков 
звукового анализа: «Светофорчик»  
«Звуковые окошки» (для определения позиции звуков в слове)   
Символы гласных и согласных звуков   
Схемы звуко-слогового состава слова   
«Звуковые линейки» (для определения количества и 
последовательности звуков в словах)   
Фишки   
Подготовка к обучению грамоте:  
Магнитные азбуки на каждого ребенка   
Кассы букв   
Буквари на каждого ребенка  
Пособия и игры по обучению грамоте   
Развитие связной речи:   
Серии сюжетных картинок   
Сюжетные картинки   
Наборы предметных картинок или игрушек для составления 
рассказов   
Наборы текстов для пересказа   
Схемы для составления описательных рассказов  
 Развитие лексико-грамматических категорий:  
Предметные картинки по темам “Овощи”, “Фрукты”, 
“Одежда”, “Обувь”, “Мебель”, “Посуда”, “Головные уборы”, 
“Продукты”, “Животные”, “Птицы”, “Насекомые”, “Рыбы”, 
“Игрушки”, “Транспорт”, “Семья”, “Инструменты”, “Времена 
года” и т.д.  
 Пособия для отработки различных способов 
словообразования   
Пособия на все падежные формы существительных в 
единственном и множественном числе   
Пособия на все предложные конструкции  
 Пособия на все случаи согласования  
 Модели предложений разных типов. 
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3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
    
РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий 

развитие детей. РППС ДОО выступает основой для разнообразной, разносторонне 
развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребенка деятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория ДОУ, групповые комнаты, 
специализированные, технологические, административные и иные помещения), материалы, 
оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и воспитания, 
охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для организации 
самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможности для учета 
особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития. 

РППС ДОО создается как единое пространство, все компоненты которого, как в 
помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, 
художественному решению. 

При проектировании РППС ДОО учитываются: 

Музыкальный зал  
• Занятия по 
музыкальному 
воспитанию  
• Индивидуальные 
занятия  
• Тематические досуги  
• Развлечения  
• Театральные 
представления  
• Праздники и 
утренники  
• Занятия по 
хореографии  
• Занятия по ритмике  
•     Родительские 
собрания и прочие 
мероприятия для 
родителей  

Библиотека методической литературы, сборники нот Шкаф 
для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего 
материала  
Музыкальный центр  
Пианино  
Видеодвойка  
Разнообразные музыкальные инструменты для детей 
Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными 
произведениями  
Различные виды театров  
Ширма для кукольного театра  
Детские и взрослые костюмы  
Детские хохломские стулья и столы  

Физкультурный зал  
 Физкультурные занятия 
 Спортивные досуги 
 Развлечения, праздники 
 Консультативная работа с  

родителями и 
воспитателями  

Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 
Мини-батут  
Сухой бассейн  
Степы  
Велосипеды  
Магнитофон  

Методический кабинет  Библиотека педагогической и методической литературы  
Библиотека периодических изданий  
Пособия для занятий   
Опыт работы педагогов   
Материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов   
Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с 
детьми   
Иллюстративный материал   
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• местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и 
природно-климатические условия, в которых находится ДОО; 

• возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание 
образования; 

• задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 
• возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и 

их семей, педагогов и других сотрудников ДОО, участников сетевого взаимодействия и 
других участников образовательной деятельности). 

С учетом возможности реализации образовательной программы ДОО в различных 
организационных моделях и формах РППС соответствует: 

• требованиям ФГОС ДО; 
• образовательной программе ДОО; 
• материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в 

ДОО; 
• возрастным особенностям детей; 
• воспитывающему характеру обучения детей в ДОО; 
• требованиям безопасности и надежности. 
РППС ДОО обеспечивает возможность реализации разных видов индивидуальной и 

коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
двигательной, продуктивной и прочее, в соответствии с потребностями каждого возрастного 
этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 
коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС должна быть содержательно-насыщенной; 
трансформируемой; полифункциональной; доступной; безопасной. 

РППС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 
комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого в 
групповых и прочих помещениях ДОО имеется оборудование для использования 
информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе.  

Обеспечено подключение некоторых помещений ДОО к сети Интернет с учетом 
регламентов безопасного пользования сетью Интернет. 

В оснащении РППС использованы элементы цифровой образовательной среды, 
интерактивные площадки как пространство сотрудничества и творческой самореализации 
ребенка и взрослого (интерактивная доска, мультстудия). 

 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в 
соответствии с Программой обеспечивают:  

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 
артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметнопространственным окружением;  

• возможность самовыражения детей.  
 

Свойство  Характеристика  
 

Содержательно-
насыщенная 

Организация образовательного пространства и 
разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в 
здании и на участке) должны обеспечивать:  
 игровую, познавательную, исследовательскую и 
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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. Для детей 
младенческого и раннего возраста образовательное 
пространство должно предоставлять необходимые и 
достаточные возможности для движения, предметной и 
игровой деятельности с разными материалами.  

Трансформируемая Предполагает  возможность  изменений 
 предметно- 
пространственной среды в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 
интересов и возможностей детей.  

Полифункциональная Предполагающая:  
 возможность разнообразного использования различных 
составляющих предметной среды – детской мебели, матов, 
мягких модулей, ширм и т.д.;  
 наличие в организации или группе полифункциональных 
(не обладающих жестко закрепленным способом 
употребления) предметов, в том числе природных 
материалов, пригодных для использования в разных видах 
детской активности (в том числе в качестве предметов-
заместителей в детской игре).  

Вариативная Предполагающая:  
 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.  

Доступная Предполагающая:  
 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.  

Безопасная Предполагает соответствие всех элементов предметно-
развивающей среды требованиям по обеспечению 
надежности и безопасности их использования.  
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Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 
групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения 
речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять 
свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной 
деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 
инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 
всестороннему гармоничному развитию личности. 

 Предметно-развивающее пространство организуется так, чтобы каждый ребенок имел 
возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 
поставленной цели под наблюдением взрослого. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 
сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 
нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 
каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

 Созданная обстановка, в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда 
способствует эмоциональному благополучию каждого воспитанника. Обстановка 
максимально приближена к домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор. 
Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. 
Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. 
Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному 
развитию. 

   Группу компенсирующей направленности часто посещают моторно неловкие, плохо 
координированные дети, поэтому уделяется особое внимание соблюдению правил охраны 
жизни и здоровья детей. Групповые помещения и кабинеты не загромождены мебелью, в них 
достаточно места для передвижений детей, мебель закреплена, острые углы и кромки мебели 
закруглены. 

    Наполнение развивающих центров в групповом помещении и в кабинете логопеда 
соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, 
поэтому каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. 

     Пространство организовано в виде разграниченных зон (центров), оснащённых 
большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 
стимульное оборудование). 

     Подробное планирование содержания развивающей предметно пространственной 
среды в соответствии с возрастными особенностями и зонированием представлено в 
«Комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» - (Издание третье, 
переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО) Н. В. Нищева – СПб: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2015г.; 

 
Перечень оборудования групп для детей 5-7 лет 

 
     Таблица   

№  
п/п  

Наименование оборудования  Количество  

1  Игра "Умные тропинки"   1  
2  Игра - головоломка   3  
3  Комплекс  для экспериметально-исследовательской 

деятельности  
(оборудование, материалы и пр.)  

1  

4  Лейка  детская   3  
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5  Набор по уходу за растениями  2  
6  Фартук из клеенки, размер 30*25см  По количеству 

детей  
7  Набор мелких игрушек:  животных, люди, насекомые и пр.  5  

8  Набор перчаточных кукол по сказкам   3  
9  Ширма для кукольного театра настольная с окошком  1  

10  Ширма игровая трехсекционная трансформируемая   1  
11  Строительный конструктор с различными конструктивными 

возможными соединения  
3  

12  Служебные машинки различного назначения   5  
13  Грузовые, легковые автомобили  2  

14  Кукла пластмассовая с волосами, закрывающимися глазами, с 
подвижными частями тела (руки, ноги, голова), в одежде  

3  

15  "Кукла-младенец с соской"  2  
16  Кукла в национальном костюме (русский), мальчик, девочка  2  
17  Кукла-голышок с подвижными частями тела (руки, ноги, 

голова), конверт, пеленка  
2  

18  Мягконабивная кукла в образе младенца   1  
19  Столик для кормления и ухода за куклой  1  

20  Комплект приборов домашнего обихода для стирки, глажения, 
уборки - тазик, утюг, гладильная доска, веник, прищепки, 
бельевая веревка, щетка на палке, ведро  

1  

21  Набор  муляжей  "Фрукты", Овощи", "Ягоды", "Корнеплоды" и 
пр.  

2  

22  Игровой набор "Супермаркет"  1  

23  Игровой набор "Больница"  1  
24  Игровой набор "Парикмахер"   1  

25  Игровой набор "Мастерская-автосервис"  1  
26  Игровой набор "Кухня" с  набор столовой, чайной  посуды для 

игр с куклой  
1  

27  Обучающие часы   1  
28  Разные виды игровых телефон (пластмассовый, стационарный, 

сотовый, музыкальный и пр.)  
2  

29  Набор из серии "Кубики для всех"  скрепленных между собой в 
различных комбинациях  

1  

30  Конструктор деревянный   1  

31  Строительный набор цветной  1  

32  Домино ("Эмоции", тематическое)  2  
33   Календари (несколько видов)   3  

34  Набор счетного материала геометрических фигур и цифр с 25  
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картинками, иллюстрирующими количество   
35  Дидактический материал для обучения счету  1  

36  Игра "Геометрик"  2  
37  Счетные палочки КЮИЗЕНЕРА  (комплект игр со счетными 

палочками Кюизенера)  
3  

38  Цветные счетные палочки Кюизинера  25  

39  Логические блоки Дьенеша   3  
40  Альбом с  заданиями к развивающей игре "Блоки Дьенеша"  3  

41  Мозаика со средними и мелкими элементами  2  
42  Игра "гическая цепочка"   1  

43  Тематические наборы картинок "Мир в картинках" "Деревья и 
листья", "Цветы", "Овощи", "Посуда", "Фрукты", "Мамы и 
детки", "Кто где живет" "Водный транспорт""Герои сказок", 
"Животные жарких стран", "Животные на ферме", "Животные 
средней полосы", "Инструменты домашнего мастера", 
"Насекомые""Спорт"  

10  

44  Набор разрезных картинок 6-12 частей с прямым и 
диагональным разрезом. Тематика: Фрукты, Овощи, Животные, 
Игрушки и пр.  

8  

45  Дидактический набор  "Составь рассказ из картинок"  5  

46  Дидактический набор "Веселая математика"   1  

47  Набор карточек с игровыми заданиями на  развитие зрительно-
моторной коррдинации  

10  

48  Настенный планшет "Мы дежурим"  1  

49  Настенный планшет "Распорядок дня"  1  

50  Лото теней ("Обитатели моря", "Птицы", "Насекомые" и пр.)  1  

51  Настольно-печатные игр для детей 5-7 лет  20  

52  Набор колокольчиков металлических с язычком  1  

53  Набор металлических бубенчиков  1  

54  Барабан   1  

55  Металлофон с альбомом цветовых моделей простых мелодий  2  

56  Свистульки, свистки  (народные промыслы)  3  

57  Комплект детских русских народных инструментов (гармошки, 
трещотки, ложки, треугольник и пр.)  

1  

58  Мольберт   1  
59  Набор цветной бумаги  25  
60  Альбом для рисования  25  

61  Ножницы детские  25  
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62  Палитра   25  

63  Клей канцелярский  25  

64  Стаканчики (баночки) пластмассовые для промывания кисточек  25  
65  Поднос пластмассовый для раздаточных материалов  25  
66  Комплект детских штампов и печатей  2  

67  Мелки восковые  25  

68  Мелки пастель  25  

69  Набор фломастеров   25  

70  Гуашь  25  
71  Краски акварельные  25  

72  Кисточка круглая № 8  25  

73  Кисточка  круглая № 7  25  

74  Кисточка круглая № 6  25  

75  Набор карандашей цветных   25  

76  Точилка для карандашей с контейнером  1  

77  Пластилин разноцветный  25  

78  Наборы стеков  25  

79  Набор для моделирования  2  

80  Набор для художественного творчества  5  

81  Наборы для лепки  25  

82  Доска для работы с пластилином  25  

83 Репродукции произведений живописи и иллюстрации к 
литературным произведениям 

4 

84 Трафареты для рисования по различной тематике 10 

85 Энциклопедии 3 

86 Книги различных жанров и авторов 40 

87 Комплект материалов по патриотическому воспитанию 
дошкольников 

1 

88 Набор «Состав числа» 1 

89 Знаки дорожного движения (Комплект) 1 

90 Таблицы демонстрационные окружающий мир 1 

Дидактические материалы в кабинете учителя-логопеда 

Картотека дидактических пособий для обогащения словарного запаса 
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1. Фрукты  набор картинок  

2. Овощи  набор картинок  

3. Деревья, растения, грибы  набор картинок  

4. Домашние животные и их детеныши  набор картинок  

5. Дикие животные наших лесов и их детеныши  набор картинок  

6. Животные севера и жарких стран  набор картинок  

7. Птицы  набор картинок  

8. Жилища животных и птиц  набор картинок  

9. Рыбы  набор картинок  

10.   Игрушки  набор картинок  

11.   Семья, люди  набор картинок  

12.   Одежда   набор картинок  

13.   Дом и его части  набор картинок  

14.   Мебель  набор картинок  

15.   Предметы быта  набор картинок  

16.   Посуда Продукты питания  набор картинок  

17.   Профессии  набор картинок  

18.   Транспорт  набор картинок  

19.   Инструменты  набор картинок  

20.   Осень  набор картинок  

21.   Зима   набор картинок  

22.   Весна  набор картинок  

23.   Лето  набор картинок  

Картотека дидактических пособий на развитие грамматического строя речи 

24.   Предлоги (схемы)  набор картинок  

25.   Слова-антонимы  набор картинок  

26.   Д/и «Чья? Чьи? Чей?» (образование притяжательных 
прилагательных)   

1  

27.   Д/и «Какой? Какая? Какое?» (образование относительных 
прилагательных)  

1  

28.   Д/и «Без чего?» (образование сущ-х Р. п. ед. и мн. числа  2  

29.   Согласование прил-х с сущ-ми мужского, женского и среднего 
рода  

набор картинок  
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30.   Глаголы совершенного и несовершенного вида  набор картинок  

31.   Глаголы ед. и мн. числа настоящего и прошедшего времени  набор картинок  

32.   Существительные с уменьшительно-ласкательными 
значениями  

набор картинок  

33.   Приставочные глаголы, схемы приставочных глаголов  набор картинок  

34.   Существительные ед. и мн. числа  набор картинок  

35.   Многозначность существительных, глаголов  набор картинок  

36.   Предмет и его части (сущ-е Р.п.)  набор картинок  

37.   Д/и «Какой суп! Какой компот?» (образование относительных 
прилагательных)  

набор картинок  
  

38.   Д/и «Кто, что делает? » (подбор глагола к сущ.)  набор картинок  

39.   Д/и «4-й лишний» (обобщающее понятие)  набор картинок  

40.   Д/и «Один-много» (образование существительных мн. числа)  набор картинок  

41.   Д/и «Расшифруй слово» (грам. арифметика)  набор картинок  

Картотека дидактических пособий на развитие и формирование связной речи 

42.   Набор картин с проблемным сюжетом  набор картинок  

43.   Набор картин по сказкам  набор картин  

44.   Набор картин для составления творческих рассказов  набор картинок  

45.   Мнемосхемы  схемы  

46.   Набор картин для составления рассказа по всем лексическим 
темам   

набор картинок  

47.   Наборное полотно  1  

48.   Набор картин «Развиваем связную речь» О.С. Гомзяк  1 набор  

Картотека дидактических пособий для развития фонематического слуха, навыков 
звукового анализа и синтеза, обучения грамоте 

49.   Набор гласных и согласных букв  1 набор   

50.   Д/и «Угадай слово»  1  

51.   Дидактическое пособие «Слоговое лото»  1  

52.   Д/и «Новоселье» (деление слов на слоги)  8  

53.   Слоговые таблицы для чтения  14  

54.   Наборы для составления схемы предложения  14  

55.   Кассы букв и слогов  14  

56.   Зрительные символы гласных и согласных звуков  1  

57.   Логопедические кроссворды  5  
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Картотека дидактических пособий для развития артикуляционной моторики и постановки 
нарушенных звуков 

58.   Карточки-картинки артикуляционных укладов  2  

59.   Картинки-символы артикуляционных упражнений  4  

60.   Набор зондов для артикуляционного массажа со средствами 
дезинфекции  

3   

61.   Индивидуальные зеркала  14  

62.   Пособие для развития речевого дыхания  14  

63.   Набор картинок на постановку нарушенных звуков  Набор картинок  

Картотека пособий для развития речевого дыхания 

64.   Вертушки, султанчики  14  

65.   Музыкальные инструменты: дудочка, губная гармошка  3  

66.   Дидактическое пособие «Остуди чай»  4  

67.   Дидактическое пособие «Сдуй бабочку с цветка»  6  

68.   Дидактическое пособие «Забей гол в ворота»  8  

Пособия для моторного и конструктивного развития 

69.   Дидактическая игра «Клеточки»  1  

70.   Шнуровки  1  

71.   Набор счетных палочек  14  

72.   Д/и «Пальчики»  1  

73.   Мелкие разборные игрушки (Киндер-сюрприз)  +  

Картотека пособий для развития высших психических функций 

74.   Д/И «Чего не стало?»  1  

75.   Д/И «До, между, за»  1  

76.   Д/И «Четвертый лишний?»  1  

77.   Разрезные картинки  8 наборов  

78.   Д/И «Найди пару»  1  

79.   Д/И «Когда это бывает?»  1  

80.   Д/И «Угадай на ощупь»  1  

81.   Д/И «Путаница»  1  

82.   Д/И «Чего не стало?»  1  
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3.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания: 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 
анимационных произведений для реализации программы 

 
Перечень художественной литературы, музыкальных произведений, 

произведений изобразительного искусства. 
Старшая группа (5-6 лет) 
Малые формы фольклора. 
 Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, заклички, народные 

песенки, прибаутки, скороговорки. 
Русские народные сказки. «Жил-был карась…» (докучная сказка); «Жили-были два 

братца…» (докучная сказка); «Заяц-хвастун» (обработка О.И. Капицы / пересказ А.Н. 
Толстого);«Крылатый, мохнатый да масляный» (обработка И.В. Карнауховой); «Лиса и 
кувшин» (обработка О.И. Капицы); «Морозко» (пересказ М. Булатова); «По щучьему 
веленью» (обработка А.Н. Толстого); «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка» (пересказ 
А.Н. Толстого); «Сивка-бурка» (обработка М.А. Булатова / обработка А.Н. Толстого / 
пересказ К.Д. Ушинского); «Царевна- лягушка» (обработка А.Н. Толстого / обработка М. 
Булатова). 

Сказки народов мира. «Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, под 
редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; «Жѐлтый аист», пер. с кит. Ф. Ярлина; 
«Златовласка», пер. с чешск. К.Г. Паустовского; «Летучий корабль», пер. с укр. А. Нечаева; 
«Рапунцель» пер. с нем. Г. Петникова / пер. и обработка И.Архангельской; «Чудесные 
истории про зайца по имени Лѐк», сб. с 

 Произведения поэтов и писателей России. 
Поэзия. Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верѐвочка», «Гуси-лебеди», «Есть такие 

мальчики», «Мы не заметили жука»; Бородицкая М. «Тетушка Луна»; Бунин И.А. «Первый 
снег»; Волкова Н. «Воздушные замки»; Городецкий С.М. «Котѐнок»; Дядина Г. 
«Пуговичный городок»; Есенин С.А. «Черѐмуха», «Берѐза»; Заходер Б.В. «Моя 
вообразилия»; Маршак С.Я. «Пудель»;казок народов Зап. Африки, пер. О.Кустовой и 
В.Андреева. Мориц Ю.П. «Домик с трубой»; Мошковская Э.Э. «Какие бывают подарки»; 
Орлов В.Н. «Ты скажи мне, реченька….»; Пивоварова И.М. «Сосчитать не могу»; Пушкин 
А.С. «У лукоморья дуб зелѐный….» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Ель растѐт 
перед дворцом….» (отрывок из«Сказки о царе Салтане….», «Уж небо осенью дышало….» 
(отрывок из романа «Евгений Онегин»); Сеф Р.С. «Бесконечные стихи»; Симбирская Ю. 
«Ехал дождь в командировку»; Степанов В.А. «Родные просторы»; Суриков И.З. «Белый 
снег пушистый», «Зима» (отрывок); Токмакова И.П. «Осенние листья», Толстой А.К. «Осень. 
Обсыпается весь наш бедный сад….»; Тютчев Ф.И. «Зима недаром злится….»; Усачев А. 
«Колыбельная книга», «К нам приходит Новый год»; Фет А.А. «Кот поѐт, глаза прищуря….», 
«Мама, глянь-ка из окошка….»; Цветаева М.И. «У кроватки»; Чѐрный С. «Волк»; Чуковский 
К.И. «Ёлка»; Яснов М.Д. «Мирная считалка», «Жила- была семья», «Подарки для Елки. 
Зимняя книга». 

Проза. Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. «Берегите 
свои косы!», «Забракованный мишка»; Бианки В.В. «Лесная газета» (сборник рассказов); 
Гайдар А.П. 

«Чук и Гек», «Поход»; Голявкин В.В. «И мы помогали», «Язык», «Как я помогал 
маме мыть пол»,«Закутанный мальчик»; Дмитриева В.И. «Малыш и Жучка»; Драгунский 
В.Ю. «Денискины рассказы» (сборник рассказов); Москвина М.Л. «Кроха»; Носов Н.Н. 
«Живая шляпа», «Дружок»,«На горке»; Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; Панфилова Е. «Ашуни. 
Сказка с рябиновой ветки»; Паустовский К.Г. «Кот-ворюга»; Погодин Р.П. «Книжка про 
Гришку» (сборник рассказов); Пришвин М.М. «Глоток молока», «Беличья память», 
«Курица на столбах»; Симбирская Ю.«Лапин»; Сладков Н.И. «Серьѐзная птица», 
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«Карлуха»; Снегирѐв Г.Я. «Про пингвинов» (сборник рассказов); Толстой Л.Н. «Косточка», 
«Котѐнок»; Ушинский К.Д. «Четыре желания»; Фадеева О.«Фрося – ель обыкновенная»; 
Шим Э.Ю. «Петух и наседка», «Солнечная капля». 

Литературные сказки. Александрова Т.И. «Домовѐнок Кузька»; Бажов П.П. 
«Серебряное копытце»; Бианки В.В. «Сова», «Как муравьишко домой спешил», 
«Синичкин календарь»,«Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», 
«Кто чем поѐт?», «Лесные домишки», «Красная горка», «Кукушонок», «Где раки зимуют»; 
Даль В.И. «Старик-годовик»; Ершов П.П. «Конѐк-горбунок»; Заходер Б.В. «Серая 
Звѐздочка»; Катаев В.П. «Цветик- семицветик», «Дудочка и кувшинчик»; Мамин-Сибиряк 
Д.Н. «Алѐнушкины сказки» (сборник сказок); Михайлов М.Л. «Два Мороза»; Носов Н.Н. 
«Бобик в гостях у Барбоса»; Петрушевская Л.С. «От тебя одни слѐзы»; Пушкин А.С. 
«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче 
и о прекрасной царевне лебеди», «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях»; Сапгир 
Г.Л. «Как лягушку продавали» (сказка-шутка); Телешов Н.Д.«Крупеничка»; Ушинский 
К.Д. «Слепая лошадь»; Чуковский К.И. «Доктор Айболит» (по мотивам романа Х. 
Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 
Поэзия. Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. Заходера); 

Валек М. 
«Мудрецы» (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. «Моя бабушка» (пер. с 

армянск. Т. Спендиаровой); Карем М. «Мирная считалка» (пер. с франц. В.Д. Берестова); 
Сиххад А. «Сад» (пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У. Д. «Про летающую корову» 
(пер. с англ. Б.В. Заходера); Фройденберг А. «Великан и мышь» (пер. с нем. Ю.И. Коринца); 
Чиарди Дж. «О том, у кого три глаза» (пер. с англ. Р.С. Сефа). 

Литературные сказки. Сказки-повести. Андерсен Г. Х. «Огниво» (пер. с датск. А. 
Ганзен),«Свинопас» (пер. с датского А. Ганзен), «Дюймовочка» (пер. с датск. и 
пересказ А.Ганзен),«Гадкий утѐнок» (пер. с датск. А.Ганзен, пересказ Т.Габбе и 
А.Любарской), «Новое платье короля» (пер. с датск. А.Ганзен), «Ромашка» (пер. с датск. 
А.Ганзен), «Дикие лебеди» (пер. сдатск. А. Ганзен); Киплинг Дж. Р. «Сказка о слонѐнке» 
(пер. с англ. К.И. Чуковского), «Откуда у кита такая глотка» (пер. с англ. К.И. Чуковского, 
стихи в пер. С.Я. Маршака), «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес / И.Шустовой); Коллоди К. 
«Пиноккио. История деревянной куклы» (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлѐф С. 
«Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (в пересказе З. Задунайской и А. 
Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, который живѐт на крыше, опять прилетел» (пер. со 
швед. Л.З. Лунгиной), «Пеппи Длинный чулок» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг 
Х.«Путешествия доктора Дулиттла» (пер. с англ. С. Мещерякова); Милн А. А. «Винни-Пух 
и все, все, все» (перевод с англ. Б.В. Заходера); Мякеля Х. «Господин Ау» (пер. с фин. Э.Н. 
Успенского); Пройслер О. «Маленькая Баба-яга» (пер. с нем. Ю. Коринца), «Маленькое 
привидение» (пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. «Приключения Чипполино» (пер. с итал. З. 
Потаповой), «Сказки, у которых три конца» (пер. с итал. И.Г. Константиновой). 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
Малые формы фольклора.  
Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, заклички, народные 

песенки, прибаутки, скороговорки. 
Русские   народные   сказки.   «Василиса   Прекрасная»   (из   сборника   А.Н.   

Афанасьева); «Вежливый Кот-воркот» (обработка М. Булатова); «Иван Царевич и Серый 
Волк» (обработка А.Н. Толстого); «Зимовье зверей» (обработка А.Н. Толстого); «Кощей 
Бессмертный» (2 вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» (авторизованный 
пересказ Б.В. Шергина); «Семь Симеонов– семь работников» (обработка И.В. Карнауховой); 
«Солдатская загадка» (из сборника А.Н. Афанасьева); «У страха глаза велики» (обработка 
О.И. Капицы); «Хвосты» (обработка О.И. Капицы). 
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Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой / запись П.Н. Рыбникова); «Добрыня и 
Змей» (обработка Н.П. Колпаковой / пересказ И.В. Карнауховой); «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» (обработка А.Ф. Гильфердинга / пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обработка Д. Нагишкина; «Беляночка и 
Розочка», нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый красивый наряд на 
свете», пер. с япон. В. Марковой; «Голубая птица», туркм. обработка А. Александровой и 
М. Туберовского; Каждый свое получил», эстон. обработка М. Булатова; «Кот в сапогах» 
(пер. с франц. Т.Габбе), 

«Волшебница» (пер. с франц. И.С. Тургенева), «Мальчик с пальчик» (пер. с франц. 
Б.А. Дехтерѐва), «Золушка» (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш.. 

Произведения поэтов и писателей России. 
Поэзия. Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина 

Е.А.«Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка»; Бунин И.А. «Листопад»; Владимиров Ю.Д. 
«Чудаки»,«Оркестр»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского языка Я. 
Козловского), Городецкий С.М. «Первый снег», «Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поѐт 
зима, аукает….», «Пороша»; Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зелѐная история»; 
Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном герое», «Букварь. Веселое путешествие от А до Я»; 
Маяковский В.В. «Эта книжечка моя, про моря и про маяк»; Моравская М. «Апельсинные 
корки»; Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера», «Хитрые старушки»; Никитин И.С. 
«Встреча зимы»; Орлов В.Н. «Дом под крышей голубой»; Пляцковский М.С. «Настоящий 
друг»; Пушкин А.С. «Зимний вечер», «Унылая пора! Очей   очарованье!..»   («Осень»),   
«Зимнее   утро»;   Рубцов   Н.М.   «Про   зайца»;   Сапгир   Г.В.«Считалки»,   
«Скороговорки»,   «Людоед   и   принцесса,   или   Всѐ   наоборот»;   Серова   Е.В. 

«Новогоднее»; Соловьѐва П.С. «Подснежник», «Ночь и день»; Степанов В.А. «Что 
мы Родинойзовѐм?»; Токмакова И.П. «Мне грустно», «Куда в машинах снег везут»; Тютчев 
Ф.И. «Чародейкою зимою…», «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. «Память»; Чѐрный С. «На 
коньках», «Волшебник». 

Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного леса»; 
Воробьѐв Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр Пушкин был 
маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» (сборник рассказов), «Что я видел» (сборник 
рассказов); Зощенко М.М. «Рассказы о Лѐле и Миньке» (сборник рассказов); Коваль 
Ю.И.«Русачок-травник», «Стожок», «Алый»; Куприн А.И. «Слон»; Мартынова К., 
Василиади О. «Елка, кот и Новый год»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина 
каша»; Митяев А.В. «Мешок овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка»; Пришвин М.М. 
«Лисичкин хлеб», «Изобретатель»; Ракитина Е. «Приключения новогодних игрушек», 
«Серѐжик»; Раскин А.Б. «Как папа был маленьким» (сборник рассказов); Сладков Н.И. 
«Хитрющий зайчишка», «Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь пегий»; Соколов-
Микитов И.С. «Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Филипок», «Лев и собачка», «Прыжок», 
«Акула», «Пожарные собаки»; Фадеева О. «Мне письмо!»; Чаплина В.В. «Кинули»; Шим 
Э.Ю. «Хлеб растет». 

Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-
Кибальчише и его твѐрдом слове», «Горячий камень»; Гаршин В.М. «Лягушка-
путешественница»; Козлов С.Г.«Как Ёжик с Медвежонком звѐзды протирали»; Маршак С.Я. 
«Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г. «Тѐплый хлеб», «Дремучий медведь»; Прокофьева 
С.Л., Токмакова И.П. «Подарок для Снегурочки»; Ремизов А.М. «Гуси-лебеди», «Хлебный 
голос»; Скребицкий Г.А. «Всяк по- своему»; Соколов-Микитов И.С. «Соль Земли»; Чѐрный 
С. «Дневник Фокса Микки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 
Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. 

«Как сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. «Лимерики» (пер. с 
англ. Г. Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с болг. И.П. Токмаковой); 
Стивенсон Р.Л.«Вычитанные страны» (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%2C_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%2C_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%2C_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5
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Литературные сказки. Сказки-повести. Андерсен Г.Х. «Оле-Лукойе» (пер. с датск. А. 
Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Стойкий 
оловянный солдатик» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Снежная 
Королева» (пер. с датск. А. Ганзен), «Русалочка» (пер. с датск. А. Ганзен); Гофман Э.Т.А. 

«Щелкунчик и мышиный Король» (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. 
«Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес / И. Шустовой), «Кошка, которая гуляла сама по себе» 
(пер. с англ. К.И. Чуковского / Н. Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в стране чудес» (пер. с англ. 
Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. 
Седаковой), «Алиса в Зазеркалье» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, 
стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. «Три повести о 
Малыше и Карлсоне» (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. «История о том, как 
Финдус потерялся, когда был маленьким»; Поттер Б. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу» 
(пер. с англ. И.П. Токмаковой); Распе Эрих Рудольф «Приключения барона Мюнхгаузена» 
(пер. с нем. К.И. Чуковского / Е.Н. Акимовой); Родари Дж. «Путешествие Голубой Стрелы» 
(пер. с итал. Ю. Ермаченко), «Джельсомино в Стране лжецов» (пер. с итал. А.Б. Махова); 
Топпелиус С. «Три ржаных колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. «Краски» (пер. 
с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. «Муми-тролли» (пер. со шведск. В.А. Смирнова / И.П. 
Токмаковой), «Шляпа волшебника» (пер. со шведск. языка В.А. Смирнова / Л. Брауде). 

 
Примерный перечень музыкальных произведений. 
От 5 лет до 6 лет. 
Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», из цикла 

«Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 3. Петровой; 
«Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Детская полька», муз. М. Глинки; 
«Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», 
«Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова. Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. 
Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», 
«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Паровоз», «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 
Найденовой. 

Песни. «К нам гости пришли», муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-
хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, 
сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. А. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. 
Красева, сл. М. Клоковой. Песенное творчество. 

Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-
дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, считалки и 
другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения. 
Упражнения. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра 

(«Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Росинки», муз. С. Майкапара. 
Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. 

Ф. Бургмюллера. 
Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. Танцы и пляски. 

«Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», 
обраб. М. Раухвергера; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушек», «Танец 
Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя 
хороводная», муз. С. Шайдар; «Пошла млада за водой», рус. нар. песня, обраб. В. 
Агафонникова. 

Музыкальные игры. 
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Игры. «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Ищи 
игрушку», «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, 
обраб. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца. 

Музыкально-дидактические игры. 
Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои 

детки?», «Мама и детки». Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические 
полоски», «Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», 
«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 
Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», 

«Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 
Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, 

обраб. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная 
играсказка), муз. Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества «Я полю, полю лук», муз. Е. 
Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, 
обраб. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар. песня, обраб. Р. 
Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; ««Часики», муз. С. Вольфензона. 

 
От 6 лет до 7 лет. 
Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» А. 

Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Детская полька», муз. М. 
Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); 
«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; 
«Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-
реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»). 

Пение. 
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», 

«Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 
Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», 
муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; 
«Ёлка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. 3. Петровой; «Самая хорошая», муз. В. 
Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; 
«Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; 
«Песенка про бабушку», муз. М. Парцхаладзе; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, 
сл. В. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. 
Парцхаладзе; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова. 

Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; 
«Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения 
Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; 

«Кто лучше скачет?», «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; поднимай и 
скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», 
рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина. 

Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. 
Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); 
«Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина. 
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Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко; 
«Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); 
«Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. 
Ю. Слонова. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске 
медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На горе-
то калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. 
Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с 

погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», рус. нар. песня, 
обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; 
«Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня; «Метелица», 
«Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Со вьюном я хожу», 
рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова; «Савка и Гришка», белорус, нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 
Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки 

разные бывают», «Веселые Петрушки». 
Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по 

ритму». Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального 
инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, 
ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня - танец - марш», «Времена года», 
«Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори 
мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, 
обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. 
нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. 
Коренева, «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Хожу я по 
улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; 
«Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; 
«Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. 
Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского «На 
зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» 
(отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Я на горку шла», 
«Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «К нам гости пришли», муз. А. Александрова; 
«Вальс», муз. Е. Тиличеевой.  

 
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». 
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Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 
«Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная». 

 От 6 до 7 лет. 
Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», «Осенний день. 

Сокольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; В.М. Васнецов «Аленушка», 
«Богатыри», «Иван - царевич на Сером волке», «Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед дождем»; 
В.Д. Поленов «Золотая осень»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; И.И. Шишкин, К.А. 
Савицкий «Утро в сосновом лесу», И.И. Шишкин «Рожь»; А.И. Куинджи «Березовая роща»; 
А.А. Пластов «Летом», «Сенокос»; И.С. Остроухов «Золотая осень», З.Е. Серебрякова «За 
завтраком»; В.А. Серов «Девочка с персиками»; А.С. Степанов «Катание на Масленицу»; 
И.Э. Грабарь «Зимнее утро»; Ю.Кугач «Накануне праздника»; А.К. Саврасов «Грачи 
прилетели», «Ранняя весна»; К.Ф. Юон «Мартовское солнце»; К.С. Петров - Водкин 
«Утренний натюрморт»; К.Е. Маковский «Дети, бегущие от грозы», «Портрет детей 
художника»; И.И. Ершов «Ксения читает сказки куклам»; М.А. Врубель «Царевна-Лебедь». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Марья Моревна», «Сказка о царе Салтане», 
«Сказке о рыбаке и рыбке»; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой «Приключения 
Буратино, или Золотой ключик»; Е.М.Рачев «Терем-теремок». 

 
Примерный перечень анимационных произведений. 
В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного 

просмотра, бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в 
качестве иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил 
конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения 
эмоционального опыта ребёнка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к 
окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного 
просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время просмотра 
ребёнком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями (законными 
представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые 
анимационные произведения требуют особого внимания к эмоциональному состоянию 
ребёнка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребёнка. 
Ряд фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев поведения на 
протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и последующего 
обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов, 
должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от 
информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации. 

              
Для детей дошкольного возраста (с пяти лет). 
Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисова,Жидков, О. 

Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. 
Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж. А. 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», режиссёр 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 JI. Атаманов. 
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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 А. Попов, 

В. Пекарь, 1969, 1970. 
Фильм «Умка на ёлке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев, 2019. 
Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 1970. 
Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Р. Качанов, 1969-1983. 
Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер И.У фимцев, 

1976-91. 
Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1969 - 

1972. 
Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Амальрик, В. 

Полковников, 1948. 
Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 1979. Фильм 

«Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Дегтярев, 1972. 
Фильм «Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссер Г. Сокольский, 

1977. 
Фильм «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссерБ. Степанцев, 1973. 
Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов- Вано, А. 

Снежко-Блоцкая, 1949. 
Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей», студия «ТО Экран», режиссер 

коллектив авторов, 1971-1973. 
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 «Ёжик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1975. 
Фильм «Девочка и дельфин», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Зельма, 1979. 
Фильм «Верните Рекса», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, А. 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. 
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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», режиссёры: Р. Соколов, А. 

Горбунов, Д. Сулейманов и другие. 
Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А. 

Алексеев, А. Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 
 
Для детей старшего дошкольного возраста (7- 8 лет). 
Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева», студия 

«Союзмультфильм», режиссёр Л. Атаманов, 1957. 
Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1952. 
Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия 

«Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. 
Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звёздные собаки», 

киностудия «Центр национального фильма» и ООО «ЦНФ-Анима, режиссер С. Ушаков, И. 
Евланникова, 2010. 

Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое путешествие» (6+), студия 
«Союзмультфильм», режиссер Б. Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия Walt Disney, режиссер Д. 
Хэнд, 1942. 

Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия Walt Disney, режиссер 
Р. Аллерс, 1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия «Ghibli», 
режиссер X. Миядзаки,1988. 

Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия «Ghibli», 
режиссер X. Миядзаки, 2008. 

 
3.5. Примерный режим и распорядок дня 
Режим дня в МОУ Центре развития ребенка № 14 предусматривает рациональное 

чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими 
обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает 
утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня установлены с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, 
условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных 
отношений. 

Основными компонентами режима в МОУ Центре развития ребенка № 14 
Красноармейского района Волгограда 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. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 
дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны 
соответствовать требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 
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Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 
увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 
образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий) 
 

Требования и показатели организации образовательного процесса 
(извлечения из СанПиН 1.2.3685-21 Таблицы 6.6, 6.7) 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возраста 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возраста 17.00 

Продолжительность занятия для детей от 1,5 до 3 лет 10 минут 
дошкольного возраста, не более от 3 до 4 лет 15 минут 

 от 4 до 5 лет 20 минут 
 от 5 до 6 лет 25 минут 
 от 6 до 7 лет 30 минут 

 
Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей 
дошкольного возраста, не 

более 

от 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 мин при 
организации 1 занятия после 

дневного сна 
90 минут 

Продолжительность перерывов между 
занятиями, не менее 

все возраста 10 минут 

Перерыв во время занятий для 
гимнастики, не менее 

все возраста 2-х минут 

Показатели организации образовательного процесса 

Продолжительность ночного сна не менее 1–3 года 
4–7 лет 

12 часов 
11 часов 

Продолжительность дневного сна, не 
менее 

1–3 года 
4–7 лет 

3 часа 
2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 
активности, не менее 

все возраста 1 часа в день 

Утренний подъем, не ранее все возраста 7 ч 00 мин 

Утренняя зарядка, продолжительность, не 
менее 

до 7 лет 10 минут 
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Приложение № 10   
к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

 
Режим питания в зависимости от длительности пребывания детей в ДОО 

 
Время приема пищи Приемы пищи в зависимости от длительности пребывания детей в 

дошкольной организации 
8–10 часов 11–12 часов 24 часа 

8.30-9.00 завтрак завтрак завтрак 
10.30-11.00 второй завтрак второй завтрак второй завтрак 
12.00-13.00 обед обед обед 

15.30 полдник полдник полдник 
18.30 - ужин ужин 
21.00 - - второй ужин 

 
 

Приложение № 12   
к СанПиНу 2.3/2.4.3590-20 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования организации и 
режима обучения 

 

Вид организации 
Продолжительность, 

либо время нахождения 
ребенка в организации 

Количество обязательных приемов пищи 

Дошкольные до 5 часов 2 приема пищи (приемы пищи определяются 
организации,  фактическим временем нахождения в 
организации  организации) 

по уходу и   

8–10 часов завтрак, второй завтрак, обед и полдник 
присмотру 11–12 часов завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин 

 круглосуточно завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, 
  второй ужин 

 
Организация может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака и 

ужина, руководствуясь следующими положениями СанПиН по питанию: 
При отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна быть 

увеличена на 5% соответственно. 
При 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и 

«уплотненного» полдника с включением блюд ужина и с распределением калорийности 
суточного рациона 30%. 

 
3.6. Календарный план воспитательной работы (традиционные события, 

праздники, мероприятия) 
В образовательную программу ДОО включена матрица воспитательных событий 

(таблица 1), составленная в соответствии с направлениями воспитания, определенными в 
рабочей программе воспитания. Матрица воспитательных событий служит основой для 
разработки календарного плана воспитательной работы, утверждаемого ежегодно. В 
календарный план воспитательной работы в обязательном порядке включаются 
воспитательные события, указанные в Примерном перечне основных государственных и 
народных праздников, памятных дат. 
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Матрица воспитательных событий 

Месяц 
Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриотическое  Духовно-
нравственное Трудовое  Познавательное  Социальное  Физическое и 

оздоровительное Эстетическое  

Сентябрь 
Международный 

день мира 
(21 сентября) 

Международный 
день 

благотворительности 
(5 сентября) 

День 
воспитателя и 

всех 
дошкольных 
работников  

(27 сентября) 

Международный 
день чистого 
воздуха для 

голубого неба 
(7 сентября) 

День города 
Волгограда и 

Красноармейского 
района 

(1 и 2 неделя 
сентября) 

 

 

День знаний 
 (1 сентября) 

Международный 
день туризма  
(27 сентября) 

Октябрь 

Всемирный день 
учителя  

(5 октября) 

Всемирный день 
хлеба 

(16 октября) День учителя  
(5 октября) 

Всемирный день 
зашиты 

животных  
(4 октября) 

День отца в 
России  

(5 октября) 

 Международный 
день музыки  
(1 октября) 

 

Международный 
день пожилых людей 

(1 октября) 

Международный 
день Бабушек и 

Дедушек  
(28 октября) 

Международный 
день анимации  

(28 октября) 

Осенний праздник «Осенины» 

Ноябрь 
День народного 

единства (4 
ноября) 

 

День милиции 
(день 

сотрудника 
органов 

внутренних дел) 
(10 ноября) 

Всемирный день 
телевидения 
(21 ноября) 

День матери в 
России 

(27 ноября) 

 

День Самуила 
Маршака  
(3 ноября) 

 

День 
Государственного 
герба Российской 

Федерации  
(30 ноября) 

 
Международный 

день логопеда 
(14 ноября) 

  
День рождения 

Деда Мороза  
(18 ноября) 



195 
 

Месяц 
Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриотическое  Духовно-
нравственное Трудовое  Познавательное  Социальное  Физическое и 

оздоровительное Эстетическое  

 
 

 Новогодний утренник 

Январь 
 

День полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской 

блокады  
(27 января) 

Международный 
день образования  

(24 января) 
 День Лего  

(28 января) 

Всемирный день 
«спасибо»  
(11 января) 

Неделя зимних 
игр и забав 

 

Февраль 

Всемирный день 
родного языка 
(10 февраля) 

День спонтанного 
проявления доброты 

(17 февраля) 

День 
Российской 

науки 
 (8 февраля) День кита или 

всемирный день 
защиты морских 
млекопитающих 

(19 февраля) 

21 февраля День 
родного языка 

(ЮНЕСКО) 

День здоровья 
 

День Агнии 
Барто  

(17 февраля) 

День защитника 
Отечества 

(23 февраля) Всемирный день 
компьютерщика 

(14 февраля) День Победы в 
Сталинградской 

битве (2 февраля) 

Март 

День моряка-
подводника 
(19 марта) 

Всемирный день 
дикой природы 

(3 марта) 

Международный 
день кукольника 

(21 марта) 

Всемирный день 
кошек (1 марта) 

Международный 
женский день  

8 марта 

Международный 
день 

выключенных 
гаджетов (5 

марта) 

Международный 
день театра  
(27 марта) 

День 
воссоединения 

Крыма с Россией 
(18 марта) 

Сороки или 
жаворонки 
(22 марта) 

Международный 
день счастья  

(20 марта) 

Всемирный день 
сна (19 марта) 

 

День Корнея 
Чуковского  
(31 марта) Всемирный день 

водных ресурсов  
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Месяц 
Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриотическое  Духовно-
нравственное Трудовое  Познавательное  Социальное  Физическое и 

оздоровительное Эстетическое  

(22 марта) 
Утренники, посвященные 8 Марта 

Апрель 
День 

космонавтики (12 
апреля) 

Международный 
день памятников  

(18 апреля) 
Международный 

день детской 
книги (2 апреля) 

Международный 
день птиц  
(1 апреля) 

Всемирный день 
книги  

(23 апреля) 

Всемирный день 
здоровья  
(7 апреля) 

День 
российской 
анимации 
 (8 апреля Всемирный день 

Земли (22 апреля) 

День донора  
(20 апреля) 

День работников 
Скорой помощи 

(28 апреля) 

День 
подснежника  
(19 апреля) 

 
Международный 

день цирка  
(17 апреля) 

Международный 
день культуры  

(15 апреля) 

Май День Победы 
День славянской 
письменности и 

культуры (24 мая) 

День весны и 
Труда 
(1 мая) 

Всемирный день 
пчел (20 мая) 

День детских 
общественных 
организаций в 

России (19 мая) 
Международный 
день пожарных 

(4 мая) 

 

День 
библиотекаря 

(27 мая) 

День радио  
(7 мая) 

Международный 
день семей  

(14 мая) 

Международный 
день музеев  

(18 мая) 

Июнь 

День русского 
языка в ООН (6 

июня) 
Международный 

день защиты детей 
(1 июня) 

День эколога  
(5 июня) 

Всемирный день 
окружающей 

среды (5 июня) 
Всемирный день 

донора крови 
(14 июня) 

Международный 
День молока  

(1 июня) 

Пушкинский 
день России (6 

июня) 

День России 
(12 июня) День моряка  

(25 июня) 
Всемирный день 
океанов (8 июня) 

Всемирный день 
велосипеда (3 

июня) Международный 
день цветка 
 (21 июня) День памяти и 

скорби (22 июня) 

Всемирный день 
прогулки (19 

июня) 
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Месяц 
Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриотическое  Духовно-
нравственное Трудовое  Познавательное  Социальное  Физическое и 

оздоровительное Эстетическое  

Июль 
День военно-

морского флота 
(30 июля) 

День семьи, любви и 
верности (8 июля) 

День металлурга 
(17 июля) 

Всемирный день 
шахмат (20 

июля) 

День сюрпризов 
(2 июля) Всемирный день 

шоколада (11 
июля) 

Международный 
день торта  
(20 июля) 

Международный 
день дружбы  

(30 июля) 

Август 

День воздушно-
десантных войск 

России (2 
августа) 

Всемирный день 
гуманитарной 

помощи  
(19 августа) 

День строителя 
(14 августа) 

Международный 
день светофора  

(5 августа) 

Международный 
день коренных 
народов мира  

(9 августа) 

День 
физкультурника  

(13 августа) 

День 
российского 

кино (27 
августа) 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

 
Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации  образовательной работы. 
   
Перечень программ и методических пособий, необходимых для реализации части 

программы, формируемой участниками образовательного процесса: 
 
Образовательная область Список методических и наглядно - дидактических 

пособий 
Социально-
коммуникативное развитие 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность: 
Учебное пособие по основам безопасности 
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста». – 
СПб.: «Детство-Пресс», 2002 
Дидактическое издание «Безопасность. Рабочая тетрадь» 
/Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б./. – СПб.: 
«Детство-Пресс», 2002 
Дидактическое издание «Безопасность. Рабочая тетрадь -2» 
/Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б./. – СПб.: 
«Детство-Пресс», 2002 
Дидактическое издание «Безопасность. Рабочая тетрадь -3» 
/Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б./. – СПб.: 
«Детство-Пресс», 2002 
Дидактическое издание «Безопасность. Рабочая тетрадь -4» 
/Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б./. – СПб.: 
«Детство-Пресс», 2002 

Познавательное развитие Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! 
Перспективный план работы по формированию 
экологической культуры у детей младшего и среднего 
дошкольного возраста». – СПб.: «Детство-Пресс», 2001 
Добро пожаловать в экологию! Часть II. Перспективный план 
работы по формированию экологической культуры у детей 
старшего дошкольного возраста /сост. О.А.Воронкевич/.– 
СПб.: «Детство-Пресс», 2003 
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МОУ  Центр  
развития ребенка №14  Красноармейского района Волгограда разработана в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утв. 
Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 08.11.2022) (далее – ФГОС ДО) 
и Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденной Приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 (далее – ФАОП 
ДО). 

Целью реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования является обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 
общими и особыми потребностями ребёнка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

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

Цель  Программы достигается через решение следующих задач: 
-реализация содержания адаптированной основной образовательной программы; 
-коррекция недостатков психофизического развития детей с ОВЗ;  
-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ОВЗ, в том числе их 

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

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

-создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 
миром; 

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

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

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

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

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

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 
освоения программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования. 
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Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 
обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений (вариативная часть). 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая 
развитие детей во всех пяти образовательных областях: 

1. Социально-коммуникативное развитие 
2. Познавательное развитие 
3. Речевое развитие 
4. Художественно-эстетическое развитие 
5. Физическое развитие 
Отражены особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся. Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с 
семьями обучающихся дошкольного возраста являются: 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и 
укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возрастов; 

• обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО 
и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно 
придерживаться следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребенка; 
2) открытость: для родителей (законных представителей); 
3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 

педагогов и родителей (законных представителей); 
4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье; 
5) возрастосообразность. 
Воспитание детей отражено в рабочей программе воспитания, которая является 

компонентом образовательной программы дошкольного образования МОУ Центра развития 
ребенка № 14 и призвана помочь всем участникам образовательных отношений реализовать 
воспитательный потенциал совместной деятельности. Вариативная часть отражает развитие 
детей в физическом и социально - коммуникативном направлениях. Выбор данных 
направлений для части, формируемой участниками образовательных отношений, 
соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 
коллектива. 

Организационный раздел содержит описание материально- технического 
обеспечения Программы, перечень художественной литературы, музыкальных произведений, 
произведений изобразительного искусства, а также особенности традиционных событий, 
праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды. 

Дополнительный раздел представляет собой краткую презентацию программы. 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(статья 13) в Программе отсутствует информация, наносящая вред физическому или 
психическому здоровью воспитанников и противоречащая Российскому законодательству. 

Реализация Программы осуществляется ежедневно: 
• в процессе организованной образовательной деятельности с детьми;  
• в ходе режимных моментов; 
• в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности; 
• в процессе взаимодействия с семьями воспитанников по реализации 

Программы. 
С текстом Программы можно ознакомиться на официальном сайте МОУ Центра 

развития ребенка № 14. 
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