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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - Программа) разработана в соот-

ветствии с Порядком разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 

2022 г. N 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 

2022 г., регистрационный N 70809) и Федеральным государственным образовательным стандар-

том дошкольного образования 1 (далее - Стандарт). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки адаптированных основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет примеры ва-

риативных способов и средств их достижения. 

Программа является документом, в соответствии с которым организации, осуществляющие 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее - Организации) са-

мостоятельно разрабатывают и утверждают адаптированные образовательные программы до-

школьного образования (далее - АОП ДО) для обучающихся раннего и дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ). 

АОП МБДОУ № 54 г. Белгорода для обучающихся с  тяжелыми нарушениями речи (далее - 

ТНР) разработана в соответствии с  требованиями Федеральной адаптированной образователь-

ной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Нормативные правовые акты, регламентирующие образование детей с ОВЗ Федеральный 

уровень:  

1. «Конвенция о правах ребенка».  

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022 «Об утверждении фе-

деральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 5. Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1023 «Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1025 «Об утверждении фе-

деральной адаптированной образовательной программы основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам дошкольного образования».  

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования».  

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 27 июля 2022 г. № 629 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным обще-

образовательным программам».  

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утвер-

ждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии».  

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

http://internet.garant.ru/document/redirect/405595491/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/405595491/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дежи»».  

12. Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. № Р-93 «Об утвер-

ждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной ор-

ганизации».  

13. Распоряжение Минпросвещения России от 6 августа 2020 г. № Р-75 «Об утверждении 

примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность».  

14. Письмо Министерства просвещения РФ от 20 февраля 2019 г. № ТС-551/07 «О сопровож-

дении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью».  

15. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. № 514н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образова-

ния)»».  

16. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.03.2023 № 136н «Об утвер-

ждении профессионального стандарта «Педагог-дефектолог» (вступает в силу с 1 сентября 2023 

г. и действует до 1 сентября 2029 г.).  

17. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.01.2023 № 53н «Об утвержде-

нии профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» (вступает в силу с 1 сен-

тября 2023 г. и действует до 1 сентября 2029 г.).  

Региональный уровень:  

20. Постановление Губернатора Белгородской области от 12.12.2022 № 230 «Об утверждении 

Концепции оказания ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, генети-

ческими нарушениями, детям из групп биологического и социального риска, детям-инвалидам 

в Белгородской области до 2027 года».  

21. Приказ Министерства образования Белгородской области от 16.02.2022 г. № 580 «Об 

утверждении пакета регламентирующих документов по функционированию образовательных 

моделей «ресурсная группа», «ресурсный класс» в Белгородской области».  

22. Приказ министерства образования и министерства здравоохранения Белгородской обла-

сти от 17.03.2023г. №  893, 284 «Об организации деятельности центральной и территориальных 

психолого – медико - педагогических комиссий Белгородской области».  

23. Приказ департамента образования Белгородской области от 14.04.2020г. № 1008 «Об 

утверждении порядка работы психолого-педагогического консилиума образовательной органи-

зации». 

Уровень МБДОУ д/с № 54 

1. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада №54 «Подсолнушек» г. Белгорода (МБДОУ д/с №54). 

2. Выписка из лицензии на правоведения образовательной деятельности муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №54 «Подсолнушек» г. 

Белгорода (МБДОУ д/с №54).   

3. Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре-

ждения детского сада №54 «Подсолнушек» г. Белгорода (МБДОУ д/с №54).  

Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры), разработанные  МБДОУ №54 

в  АОП ДО для  обучающихся раннего и дошкольного возраста с ТНР, соответствуют содержа-

нию и планируемым результатам Программы. 

Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели образова-

тельного процесса в образовательных организациях, возрастных нормативов развития, общих и 

особых образовательных потребностей обучающихся раннего и дошкольного возраста с ТНР, 

определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в соответ-

ствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные 

области, содержание образовательной деятельности, равно как и организация образовательной 

среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая образовательная среда, высту-



6 

 

пают в качестве модулей, из которых создается основная образовательная программа Организа-

ции. Модульный характер представления содержания Программы позволяет конструировать 

адаптированные основные образовательные программы дошкольной образовательной органи-

зации для обучающихся раннего и дошкольного возраста с ТНР. 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раз-

дела - целевой, содержательный и организационный. 

• Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые резуль-

таты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

•  Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное раз-

витие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, 

способы, методы и средства реализации программы, которые отражают аспекты образователь-

ной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимо-

действия со педагогическим работником; характер взаимодействия с другими детьми; система 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной дея-

тельности по профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся (программу кор-

рекционно-развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 

ребенка, как: 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музы-

кально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей ра-

боты, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ТНР в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования обучающихся с ТНР в условиях дошкольных образова-

тельных групп комбинированной направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и дошкольного 

возраста с ТНР, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обучающихся 

раннего и дошкольного возраста с ТНР в условиях дошкольных образовательных групп комби-

нированной направленности. 

• Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозологической группы, особенности органи-

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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зации развивающей предметно-пространственной среды, федеральный календарный план вос-

питательной работы с перечнем основных государственных и народных праздников, памятных 

дат в календарном плане воспитательной работы Организации. 

Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять не ме-

нее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируе-

мой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее общего 

объема. 

 В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и мероприятий 

с учетом региональных и других социокультурных особенностей рекомендуется включать в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

 Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей 

в форме педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, а также каче-

ства реализации основной образовательной программы Организации. Система оценивания ка-

чества реализации программы Организации направлена в первую очередь на оценивание со-

зданных Организацией условий внутри образовательного процесса. 

 Программа для детей с ТНР разработана с учетом особенностей развития и особых образо-

вательных потребностей обучающихся указанной группы. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ д/с № 54  (далее – ТНР, Программа) разработана в со-

ответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом Федеральной адаптированной образо-

вательной программы дошкольного образования (далее – ФАОП ДО). 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами образо-

вательных отношений, осуществляется с учётом общих принципов дошкольного образования и 

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

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и начального об-

щего образования. 

Цель Программы:  создание условий для развития обучающихся раннего и дошкольного 

возраста с ТНР в соответствии с их общими и особыми потребностями, индивидуальными осо-

бенностями развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способ-

ствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и каче-

ственного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравствен-

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

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребно-

стей и интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

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

их эмоционального благополучия; 

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

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

статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофи-

зическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенци-

ала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями 

(законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
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духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм по-

ведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-

стоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индиви-

дуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представите-

лей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абили-

тации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального об-

щего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих общих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Орга-

низации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор образова-

тельными организациями содержания и методов дошкольного образования в соответствии с воз-

растными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 

ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоро-

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

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

другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых об-

разовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и (или) 

медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, медицин-

ской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучаю-

щихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мо-

тивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание обра-

зования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и бли-

жайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответ-

ствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, по-

знавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся по-

средством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные об-

ласти не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в 

форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с 

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует осо-

бенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достиже-

ния целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную образовательную про-

грамму. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора об-

разовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психо-

физических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в т.ч. 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: геогра-

фическое месторасположение; социокультурная среда; контингент воспитанников; характери-

стики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста с ТНР. 

 

1.1.3.1. Характеристика контингента обучающихся 

 

1.1.3.1.1. Особенности психофизического развития детей раннего и дошкольного 

возраста с ТНР 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это обучающиеся с поражением цен-

тральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловли-

вает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями пси-

хической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. 

Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит 

от состояния его речи.  

Системный речевой  дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. Общая характеристика детей с 

первым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) Активный словарь детей с тяжелыми 

нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепет-

ные 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 элемен-

тов, сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на про-

износимое слово (воробей — ки). В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребитель-

ные слова, но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребля-

ются в неточных значениях.  

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. Дети с тя-

желыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сход-

ство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги че-

ловека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут пере-

двигаться; 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, тара-

кан, пчела, оса и т. п. Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать 

— дверь) или наоборот (кровать — спать). Небольшой словарный запас отражает непосред-

ственно воспринимаемые детьми предметы и явления. Слов, обозначающие отвлеченные поня-

тия, дети с ТНР не используют. Они также не используют морфологические элементы для вы-

ражения грамматических значений. У  детей отмечается преобладание корневых слов, лишен-

ных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обна-

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

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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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 непо-

нимание значений грамматических изменений слова: единственное и множественное число су-

ществительных, 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 де-

тей с ТНР ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные 

образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до од-

ного-двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырех-

сложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребля-

емые в речи).  

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

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

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

счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В 

результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные место-

имения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова иногда сопро-

вождается 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 словоизмене-

ния, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по време-

нам, но часто эти попытки оказываются неудачными.  

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в ин-

финитиве 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 настоя-

щего времени и наоборот (например, Витя елку иду). В речи детей встречаются взаимозамены 

единственного и множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов про-

шедшего 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 гла-

голы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). Пред-

логи в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, 

я был елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки 

найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными 

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

собами словообразования дети не владеют. 

 У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развер-

нуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи 

еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произно-

шение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. Понимание речи детьми улучшается, 

расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать некоторые грамматические 



11 

 

формы, но это различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единствен-

ного 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 предло-

гов они различают только в хорошо знакомых ситуациях.  

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовлен-

ность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная диф-

ференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно произ-

носимые 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 звукопроизноше-

ния у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. Детям доступно воспро-

изведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они 

правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же 

время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут 

(ваза — вая). Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове 

сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся не-

верно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи 

детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызы-

вает 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 со-

всем: 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. 

— Клекивефь.  

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря де-

тей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов 

(грива понимается как грибы, шерсть как шесть). Общая характеристика детей с третьим уров-

нем речевого развития (по Р.Е. Левиной) На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается 

неточное знание и неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре преоб-

ладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 

признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При использовании про-

стых 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 не-

достаточно 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 преимуще-

ственно употребляются качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые при-

знаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 
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притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых отно-

шений (мамина сумка). Наречия используются редко.  

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для вы-

ражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, раздели-

тельные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются 

предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства пред-

метов 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 опус-

каться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. 

 У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они до-

пускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, 

в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое 

количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая 

связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода 

(висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окон-

чанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение 

имен существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); непра-

вильные 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 пред-

ложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование су-

ществительных 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 об-

разование слов является неправильным (садовник — садник). Изменение слов затруднено зву-

ковыми смешениями, например, к слову город подбирается родственное слово голодный (сме-

шение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). В активной речи дети ис-

пользуют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто и полное не-

умение) отмечаются у детей при распространении предложений и при построении сложносочи-

ненных и сложноподчиненных предложений.  

Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и при-

чинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). У боль-

шинства 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 — ко-

балса). 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 смысло-

вых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. Воз-

никают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода 

и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений од-

нокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, времен-

ные, пространственные отношения. 

Возрастные характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с 

ТНР 
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Средний дошкольный воз-

раст 

Старший дошкольный возраст 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 (8) лет 

Социально-коммуникативное развитие 

Особенности речевого разви-

тия детей с ТНР сочетаются с 

нарушениями коммуникатив-

ной функции, что выражается 

в снижении потребности в об-

щении, не сформированности 

способов коммуникации 

(диалогическая и монологи-

ческая* речь), особенностях 

поведения (нет заинтересо-

ванности в контактах, неуме-

ние ориентироваться в ситуа-

ции общения, негативизм). 

Личность ребенка характери-

зуется специфическими осо-

бенностями, среди которых – 

заниженная самооценка, ком-

муникативные нарушения, 

проявления тревожности и 

агрессивности разной сте-

пени выраженности. Отмеча-

ется, что не сформирован-

ность средств общения может 

быть главной причиной не-

благоприятных отношений 

сверстников. Речевые нару-

шения сказываются на взаи-

моотношениях ребенка с 

окружающими, на формиро-

вании его самосознания и са-

мооценки. К пяти годам ребе-

нок достигает определенного 

уровня социальной компе-

тентности: он проявляет ин-

терес к другому человеку, ис-

пытывает доверие к нему, 

стремится к общению и взаи-

модействию со взрослыми и 

сверстниками. У ребенка воз-

никают личные симпатии, ко-

торые проявляются в жела-

нии поделиться игрушкой, 

оказать помощь, утешить. Ре-

бенок испытывает повышен-

ную потребность в эмоцио-

нальном контакте со взрос-

лыми, ярко выражает свои 

К 6 годам у детей возрастает 

интерес и потребность в об-

щении, особенно со сверстни-

ками, осознание своего поло-

жения среди них. Ребенок 

приобретает способы взаимо-

действия с другими людьми. 

Использует речь и другие 

средства общения для удо-

влетворения разнообразных 

потребностей. Лучше ориен-

тируется в человеческих от-

ношениях: способен заметить 

эмоциональное состояние 

близкого взрослого, сверст-

ника, проявить внимание и 

сочувствие. У детей форми-

руется потребность в уваже-

нии со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвы-

чайно важной его похвала. 

Это приводит к их повышен-

ной обидчивости на замеча-

ния. Повышенная обидчи-

вость представляет собой воз-

растной феномен. Совершен-

ствуется умение пользоваться 

установленными формами 

вежливого  обращения. В иг-

ровой деятельности появля-

ются ролевые взаимодей-

ствия. Они указывают на то, 

что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли 

могут меняться. В этом воз-

расте начинают появляться 

постоянные партнеры по 

игре. В общую игру может 

вовлекаться от двух до пяти 

детей, а продолжительность 

совместных игр составляет в 

среднем 15-20 мин. Ребенок 

начитает регулировать свое 

поведение в соответствии с 

принятыми в обществе нор-

мами; умеет довести начатое 

Дети проявляют высокую по-

знавательную активность. Ре-

бенок нуждается в содержа-

тельных контактах со сверст-

никами. Их речевые контакты 

становятся все более длитель-

ными и активными. Дети са-

мостоятельно объединяются 

в небольшие группы на ос-

нове взаимных симпатий. В 

этом возрасте дети имеют 

дифференцированное пред-

ставление о своей гендерной 

принадлежности по суще-

ственным признакам (жен-

ские и мужские качества, осо-

бенности проявления чувств). 

Ярко проявляет интерес к 

игре. В игровой деятельности 

дети седьмого года жизни 

уже могут распределять роли 

до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь 

роли. Игровое взаимодей-

ствие сопровождается речью, 

соответствующей и по содер-

жанию, и интонационно взя-

той роли. Речь, сопровождаю-

щая реальные отношения де-

тей, отличается от ролевой 

речи. При распределении ро-

лей могут возникать кон-

фликты, связанные с субор-

динацией ролевого поведе-

ния. Наблюдается организа-

ция игрового пространства, в 

котором выделяются смысло-

вой «центр» и «периферия». 

В игре дети часто пытаются 

контролировать друг друга - 

указывают, как должен вести 

себя тот или иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать 

ярко выраженные эмоцио-

нальные состояния, видеть 

проявления эмоционального 
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чувства - радость, огорчение, 

страх, удивление, удоволь-

ствие и др. Для налаживания 

контактов с другими людьми 

использует речевые и нерече-

вые (взгляды, мимика, жесты, 

выразительные позы и движе-

ния) способы общения. Осо-

знает свою половую принад-

лежность («Я мальчик», «Я 

девочка»). Взаимодействие и 

общение детей пятого года 

жизни имеют поверхностный 

характер, отличаются ситуа-

тивностью, неустойчиво-

стью, кратковременностью, 

чаще всего инициируются 

взрослым. Для детей с ТНР 

этого возраста еще харак-

терна игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игро-

вые действия, носящие услов-

ный характер. Роль осуществ-

ляется фактически, но не 

называется. К 5-ти годам дети 

могут объединяться по 2-3 че-

ловека, для разыгрывания 

простейших сюжетнороле-

вых игр. Игровые действия 

взаимосвязаны, имеют чет-

кий ролевой характер. Роль 

называется, по ходу игры 

дети могут менять роль. Иг-

ровая цепочка состоит из 3-4 

взаимосвязанных действий. 

Дети самостоятельно удер-

живают воображаемую ситу-

ацию. 

дело до конца (соорудить 

конструкцию, убрать иг-

рушки, правила игры и т. п.) - 

проявление произвольности. 

У детей начинает формиро-

ваться способность контро-

лировать свои эмоции в дви-

жении, чему способствует 

освоение ими языка эмоций 

(гаммы переживаний, настро-

ений). Эмоциональность ре-

бенка пока еще не отличается 

многообразием способов вы-

ражения своих чувств: радо-

сти, грусти, огорчения, удо-

вольствия. Ребенок способен 

проявить сочувствие, сопере-

живание, которое лежит в ос-

нове нравственных поступ-

ков. К 6-ти годам в элемен-

тарном выполнении отдель-

ных поручений (дежурство 

по столовой, уход за растени-

ями и животными) проявля-

ется самостоятельность. 

состояния в выражениях, же-

стах, интонации голоса. Про-

являет интерес к поступкам 

сверстников. Способен про-

являть волевые усилия в си-

туациях выбора между 

«можно» и «нельзя», «хочу» 

и «должен». Проявляет 

настойчивость, терпение, 

умение преодолевать трудно-

сти. Может сдерживать себя, 

высказывать просьбы, пред-

ложения, несогласие в соци-

ально приемлемой форме. 

Произвольность поведения - 

один из важнейших показате-

лей психологической готов-

ности к школе. В трудовой 

деятельности освоенные ра-

нее виды детского труда вы-

полняются качественно, 

быстро, осознанно. Активно 

развиваются планирование 

исамооценивание трудовой 

деятельности. Самостоятель-

ность ребенка проявляется в 

способности без помощи 

взрослого решать различные 

задачи, которые возникают в 

повседневной жизни (самооб-

служивание, уход за растени-

ями и животными, создание 

среды для самодеятельной 

игры, пользование простыми 

безопасными приборами — 

включение освещения, теле-

визора, проигрывателя и т.п.) 

Познавательно-речевое развитие 

Общение ребенка в этом воз-

расте ситуативно, иницииру-

ется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Возникает 

новая форма общения со 

взрослым – общение на по-

знавательные темы, которое 

сначала включено в совмест-

ную со взрослым познава-

тельную деятельность. В раз-

витии познавательной сферы 

расширяются и качественно 

Изменяется содержание об-

щения ребенка и взрослого. 

Оно выходит за пределы кон-

кретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Веду-

щим становится познаватель-

ный мотив. Информация, ко-

торую ребенок получает в 

процессе общения, может 

быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает 

интерес. В познавательном 

Общение детей выражается в 

свободном диалоге со сверст-

никами и взрослыми, выра-

жении своих чувств и намере-

ний с помощью речевых и не-

речевых (жестовых, мимиче-

ских, пантомимических) 

средств. Продолжает совер-

шенствоваться речь, в том 

числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно вос-

производить шипящие, сви-

стящие и сонорные звуки. 
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изменяются способы и сред-

ства ориентировки ребенка в 

окружающей обстановке. Ре-

бенок активно использует по 

назначению некоторые быто-

вые предметы, игрушки, 

предметы заместители и сло-

весные 4обозначения объек-

тов в быту, игре, общении. 

Формируются качественно 

новые свойства сенсорных 

процессов: ощущение и вос-

приятие. В практической дея-

тельности ребенок учитывает 

свойства предметов и их 

назначение: знает название 3-

4 цветов и 2-3 форм; может 

выбрать из 3-х предметов раз-

ных по величине «самый 

большой». Рассматривая но-

вые предметы (растения, 

камни и т.п.) ребенок не огра-

ничивается простым зритель-

ным ознакомлением, а пере-

ходит к осязательному, слу-

ховому и обонятельному вос-

приятию. Важную роль начи-

нают играть образы памяти. 

Память и внимание ребенка 

носит непроизвольный, пас-

сивный характер. По просьбе 

взрослого ребенок может за-

помнить не менее 2-3 слов и 

5-6 названий предметов. Рас-

сматривая объекты, ребенок 

выделяет один, наиболее яр-

кий признак предмета, и ори-

ентируясь на него, оценивает 

предмет в целом. Его интере-

суют результаты действия, а 

сам процесс достижения еще 

не умеет прослеживать. Кон-

структивная деятельность в 

4-5 года ограничивается воз-

ведением несложных по-

строек по образцу (из 2-5 ча-

стей) и по замыслу. Ребенок 

может заниматься, не отрыва-

ясь увлекательным для него 

деятельностью в течение 5- 

10 минут. 

развитии 5-6 летних детей ха-

рактерна не высокая мысли-

тельная активность. 6-ти лет-

ние «почемучки» начинают 

интересоваться причинно-

следственными связями в раз-

ных сферах жизни (измене-

ния в живой и неживой при-

роде, происхождение чело-

века), профессиональной дея-

тельностью взрослых и др., то 

есть начинает формироваться 

представление о различных 

сторонах окружающего мира. 

К 6-ти годам, более развитым 

становится восприятие. Дети 

оказываются способными 

назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. 

Они могут вычленять в слож-

ных объектах простые формы 

и из простых форм воссозда-

вать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить 

группы предметов по сенсор-

ному признаку – величине, 

цвету; выделить такие пара-

метры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Но 

еще не все дети запоминают 

до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться про-

извольное запоминание: дети  

способны принять задачу на 

запоминание, помнят поруче-

ния взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и 

т.д. Начинает развиваться об-

разное мышление. Дети ока-

зываются способными ис-

пользовать простыне схема-

тизированные изображения 

для решения несложных за-

дач. Увеличивается устойчи-

вость внимания. Не всем де-

тям оказывается доступной 

сосредоточенная деятель-

ность в течение 15- 20 минут. 

Усложняется конструирова-

Развивается фонематический 

слух, интонационная вырази-

тельность речи при чтении 

стихов в сюжетноролевой 

игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется граммати-

ческий строй речи. Дети ис-

пользуют все части речи, ак-

тивно занимаются словотвор-

чеством. Богаче становится 

лексика: активно использу-

ются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь: 

дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, пе-

редавая не только главное, но 

и детали. В познавательной 

деятельности продолжает со-

вершенствоваться восприя-

тие цвета, формы и величины, 

строения предметов; пред-

ставления детей систематизи-

руются. Дети называют не 

только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, 

треугольников. К 7-ми годам 

дети легко выстраивают в ряд 

– по возрастанию или убыва-

нию – до десяти предметов 

разных по величине. Однако 

дошкольники испытывают 

трудности при анализе про-

странственного положения 

объектов, если сталкиваются 

с несоответствием формы и 

их пространственного распо-

ложения. В старшем до-

школьном возрасте продол-

жает развиваться образное 

мышление. Продолжают со-

вершенствоваться обобще-

ния, что является основой 

словесно логического мыш-

ления. 6-7 лет – это возраст 

творческого воображения. 

Дети самостоятельно могут 

сочинить оригинальные прав-

доподобные истории. Наблю-

дается переход от непроиз-

вольного к произвольному 
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ние. Постройки могут вклю-

чать 5-6 деталей. Формиру-

ются навыки конструирова-

ния по собственному за-

мыслу, а также планирование 

последовательности дей-

ствий. 

вниманию. Конструирование 

характеризуется умением 

анализировать условия, в ко-

торых протекает эта деятель-

ность. Дети используют и 

называют различные детали 

деревянного конструктора. 

Могут заменять детали по-

стройки в зависимости оти-

меющегося материала. Овла-

девают обобщенным спосо-

бом обследования образца. 

Конструктивная деятель-

ность может осуществляться 

на основе схемы, по замыслу 

и по условиям. Дети могут 

конструировать из бумаги, 

складывая ее в несколько раз 

(2,4,6 сгибов); из природного 

материала. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок с удовольствием зна-

комится с элементарными 

средствами выразительности 

(цвет, звук, форма, движения, 

жесты), проявляется интерес 

к произведениям народного и 

классического искусства, к 

литературе (стихи, песенки, 

потешки), к исполнению и 

слушанию музыкальных про-

изведений. Изобразительная 

деятельность ребенка 

завпредставлений о предмете. 

К 4-5 годам они только начи-

нают формироваться. Графи-

ческие образы бедны, пред-

метны, схематичны. У одних 

дошкольников в изображе-

нии отсутствуют детали, у 

других рисунки могут быть 

более детализированы. Замы-

сел меняется по ходу изобра-

жения. Дети уже могут ис-

пользовать цвет. Большое 

значение для развития мото-

рики в этом возрасте имеет 

лепка. Ребенок может выле-

пить под руководством взрос-

лого простые предметы. К 4-5 

годам из-за недостаточного 

развития мелких мышц руки, 

На шестом году жизни ребе-

нок осознаннее воспринимает 

произведения художе-

ственно-изобразительно-му-

зыкального творчества, легко 

устанавливает простые при-

чинные связи в сюжете, ком-

позиции и т.п., эмоционально 

откликается на отраженные в 

произведении искусства дей-

ствия, поступки, события, со-

относит увиденное со свои-

мипредставлениями о краси-

вом, радостном, печальном, 

злом и т.д. У ребенка появля-

ется желание делиться сво-

ими впечатлениями от встреч 

с искусством, со взрослыми и 

сверстниками. Продолжает 

развиваться воображение. 

Формируются такие его осо-

бенности, как оригиналь-

ность и произвольность. Дети 

могут самостоятельно приду-

мать небольшую сказку на за-

данную тему. Значительное 

развитие получает изобрази-

тельная деятельность. Ри-

сунки становятся предмет-

ным и детализированным. В 

этом возрасте дети рисуют 

В изобразительной деятель-

ности 6-7 летний ребенок сво-

бодно может изображать 

предметы круглой, овальной, 

прямоугольной формы, со-

стоящих из частей разной 

формы и соединений разных 

линий. Расширяются пред-

ставления о цвете (знают ос-

новные цвета и оттенки, са-

мостоятельно может пригото-

вить розовый и голубой цвет). 

Старший возраст – это воз-

растактивного рисования. Ри-

сунки могут быть самыми 

разнообразными по содержа-

нию: это жизненные впечат-

ления детей, иллюстрации к 

фильмам и книгам, вообража-

емые ситуации. Обычно ри-

сунки представляют собой 

схематичные изображения 

различных объектов, но мо-

гут отличаться оригинально-

стью композиционного реше-

ния. Изображение человека 

становится более детализиро-

ванным и пропорциональ-

ным. По рисунку можно су-

дить о половой принадлежно-
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дети не работают с ножни-

цами, апплицируют из гото-

вых геометрических фигур. 

Ребенок способен выклады-

вать и наклеивать элементы 

декоративного узора и пред-

метного схематичного изоб-

ражения из 2-4 основных ча-

стей. В музыкально-ритмиче-

ской деятельности ребенок 4-

5 лет испытывает желание 

слушать музыку и произво-

дить естественные движения 

под звучащую музыку. К 5 го-

дам овладевает элементар-

ными певческими навыками 

несложных 45 музыкальных 

произведений. Из-за слабой 

регуляции эмоциональново-

левой сферы ребенок с тру-

дом перевоплощается в образ 

зайчика, медведя, лисы, пе-

тушка и т.п. зависит от его-

движениях. Приобретает эле-

ментарные навыки подыгры-

вания на детских ударных му-

зыкальных инструментах (ба-

рабан, металлофон). Заклады-

ваются основы для развития 

музыкальноритмических и 

художественных способно-

стей. 

предметы прямоугольной, 

овальной формы, простые 

изображения животных. Дети 

могут своевременно насы-

щать ворс кисти краской, 

промывать по окончании ра-

боты. Дети могут вырезать 

ножницами по прямой, диаго-

нали, к 6 годам, в основном, 

овладевают приемами выре-

зывания предметов круглой и 

овальной формы. Лепят пред-

меты круглой, овальной, ци-

линдрической формы, про-

стейших животных, рыб, 

птиц. К 6-ти годам ребенок 

выполняет элементарные тан-

цевальные движения (пру-

жинка, подскоки, кружение и 

т.д.). Может петь протяжно, 

при этом вместе начинать и 

заканчивать пение. Развитию 

исполнительской деятельно-

сти способствует доминиро-

вание в данном возрасте про-

дуктивной мотивации (спеть 

песню, станцевать танец, сыг-

рать на инструменте). Дети 

делают первые попытки твор-

чества 

сти и эмоциональном состоя-

нии изображенного человека. 

Рисунки отдельных детей от-

личаются оригинальностью, 

креативностью. В лепке де-

тям не представляется труд-

ности создать более сложное 

по форме изображение. Дети 

успешно справляются с выре-

зыванием предметов прямо-

угольной и круглой формы 

разных пропорций. Старших 

дошкольников отличает яр-

кая эмоциональная реакция 

на музыку. Появляется инто-

национно-мелодическая ори-

ентация музыкального вос-

приятия. Дошкольники могут 

петь без напряжения, плавно, 

отчетливо произнося слова; 

свободно выполняют танце-

вальные движения: полупри-

седания свыставлением ноги 

на пятку, поочередное выбра-

сывание ног вперед в прыжке 

и т.д. Могут импровизиро-

вать, сочинять мелодию на за-

данную тему. Формируются 

первоначальные представле-

ния о жанрах и видах музыки 

Физическое развитие 

В этом возрасте продолжа-

ется рост всех органов и си-

стем, сохраняется потреб-

ность в движении. Двигатель-

ная активность становится 

целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и 

интересу. У детей появляется 

интерес к познанию себя, сво-

его тела, его строения, воз-

можностей. Сохраняется вы-

сокая эмоциональная значи-

мость процесса деятельности 

для ребенка, неспособность 

завершить ее по первому тре-

бованию. И хотя уровень 

функциональных возможно-

стей повышается, у детей с 

В этом возрасте продолжа-

ется рост всех органов и си-

стем, сохраняется потреб-

ность в движении. Двигатель-

ная активность становится 

целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и 

интересу, движения стано-

вятся осмысленными, моти-

вированными и управляе-

мыми. Сохраняется высокая 

эмоциональная значимость 

процесса деятельности для 

ребенка, неспособность за-

вершить ее по первому требо-

ванию. Появляется способ-

ность к регуляции двигатель-

ной активности. У детей со-

Продолжается процесс око-

стенения скелета ребенка. 

Дошкольник более совер-

шенно овладевает различ-

ными видами движений. Тело 

приобретает 45 заметную 

устойчивость. В этом воз-

расте дети уже могут совер-

шать довольно длительные 

прогулки, долго бегать, вы-

полнять сложные физические 

упражнения. У семилетних 

детей отсутствуют лишние 

движения. Ребята уже само-

стоятельно, без специальных 

указаний взрослого, могут 

выполнить ряд движений в 

определенной последователь-
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ТНР наблюдается общая мо-

торная неловкость. Большая 

часть детей имеет плохую ко-

ординацию, выглядят мотор-

нонеловкими при ходьбе, 

беге, движениях под музыку. 

4-хлетний ребенок владеет 

основными жизненно важ-

ными движениями (ходьба, 

бег, лазание, действия с пред-

метами). Возникает интерес к 

определению соответствия 

движений образцу. Дети ис-

пытывают свои силы в более 

сложных видах деятельности, 

но вместе с тем им свой-

ственно неумение соизмерять 

свои силы со своими возмож-

ностями. Моторика выполне-

ния движений характеризу-

ется более или менее точным 

воспроизведением структуры 

движения, его фаз, направле-

ния и т.д. Основные двига-

тельные умения и навыки 

сформированы недостаточно, 

движения ритмично не орга-

низованы, повышена двига-

тельная истощаемость, сни-

жена двигательная память и 

внимание. Мелкая моторики 

развита недостаточно. К 5-м 

годам не все дети могут без 

остановки пройти по гимна-

стической скамейке, руки в 

стороны; ударять мяч об пол 

и ловить его двумя руками (3 

раза подряд); перекладывать 

по одному мелкие предметы 

(пуговицы, горошины и т.п. – 

всего 20 шт.) с поверхности 

стола в небольшую коробку 

(правой рукой). Начинает 

развиваться самооценка при 

выполнении физических 

упражнений, при этом дети 

ориентируются в значитель-

ной мере на оценку воспита-

теля. В 4-5 лет у детейсовер-

шенствуются культурно-ги-

гиенические навыки (хорошо 

освоен алгоритм умывания, 

храняется интерес к позна-

нию себя, своего тела, его 

строения, возможностей. У 

детей возникает потребность 

действовать совместно, 

быстро, ловко, в едином для 

всех детей темпе; соблюдать 

определенные интервалы во 

время передвижения в разных 

построениях, быть ведущим. 

Уровень функциональных 

возможностей повышает по-

зитивные изменения наблю-

даются в развитии моторики. 

Дошкольники лучше удержи-

вают равновесие перешаги-

вая через небольшие пре-

грады, нанизывает бусины 

(20 шт.) средней величины 

(или пуговицы) на толстую 

леску. В 5 лет у детей совер-

шенствуются культурно-ги-

гиенические навыки (хорошо 

освоен алгоритм умывания, 

одевания, приема пищи): они 

аккуратны во время еды, 

умеют правильно надевать 

обувь, убирают на место 

свою одежду, игрушки, 

книги. В элементарном само-

обслуживании (одевание, 

раздевание, умывание и др.) 

проявляется самостоятель-

ность ребенка. 

ности, контролируя их, изме-

няя (произвольная регуляция 

движений). Ребенок уже спо-

собен достаточно адекватно 

оценивать результаты своего 

участия в подвижных и спор-

тивных играх соревнователь-

ного характера. Удовлетворе-

ние полученным результатом 

доставляет ребенку радость и 

поддерживает положитель-

ное отношение ксебе и своей 

команде («мы выиграли, мы 

сильнее»). Имеет представле-

ние о своем физическом об-

лике (высокий, толстый, ху-

дой, маленький и т.п.) и здо-

ровье, заботиться о нем. Вла-

деет культурно-гигиениче-

скими навыками и понимает 

их необходимость. Полезные 

привычки способствуют 

усвоению основ здорового 

образа жизни 
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одевания, приема пищи): они 

аккуратны во время еды, 

умеют правильно надевать 

обувь, убирают на место свою 

одежду, игрушки, книги. В 

элементарном самообслужи-

вании (одевание, раздевание, 

умывание и др.) проявляется 

самостоятельность ребенка. 

 

1.1.3.1.2. Особые образовательные потребности дошкольников с ТНР 

-Потребность в выявлении и назначении логопедической помощи на этапе обнаружения первых 

признаков отклонения речевого развития. 

- Организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением с целью 

нормализации или полного преодоления отклонений речевого и личностного развития.  

- Организация образовательного процесса адекватного степени выраженности речевого недо-

развития.  

- Обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через 

содержание образовательных и коррекционноразвивающей областей и в процессе индивидуаль-

ной/подгрупповой логопедической работы.  

 -Создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических функ-

ций, анализаторной, аналитикосинтетической и регуляторной деятельности на основе обеспече-

ния комплексного подхода к коррекционно-педагогической работе с детьми с речевыми нару-

шениями и коррекции этих нарушений.  

-Координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе 

комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения.  

-Получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 

первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной деятельности, 

соматического здоровья.  

- Гибкое варьирование организации образовательного процесса путем расширения/сокращения 

содержания отдельных образовательных областей, использования соответствующих методик и 

технологий.  

-Постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования, уровня и динамики раз-

вития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта.  

- Применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе специализиро-

ванных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, обеспечиваю-

щих реализацию «обходных» путей коррекционного воздействия на речевые процессы, повы-

шающих контроль за речью.  

-Психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в коррекци-

онно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с родителями 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1.2.1. Планируемые  результаты реализации программы для детей с ТНР. 

Главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития де-

тей с общим недоразвитием речи. Результаты освоения программы представлены в виде целе-

вых ориентиров. В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития 

детей.  
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Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образова-

тельного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы базиру-

ются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. К целевым ориентирам дошкольного образо-

вания (на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с данной Программой 

относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ре-

бенка.  

– У ребенка сформированы основные физические и нравственно-волевые качества; ребе-

нок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может контролировать свои 

движения и управлять ими; соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной 

гигиены; 

– Ребенок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в различных 

видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками;  

– Ребенок способен к осуществлению социальной навигации и соблюдению правил без-

опасности в реальном и цифровом взаимодействии;  

– У ребенка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью;  

– Ребенок владеет, средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и чувства других; договариваться и 

дружить со сверстниками; старается разрешать возникающие конфликты; 

 – Ребенок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, регулиро-

вать свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий в конкретных си-

туациях, обосновывать свои ценностные ориентации;  

 – Ребенок проявляет положительное отношение к миру, разными видами труда, другим 

людям и самому себе; стремиться сохранять позитивную самооценку; способен откликаться на 

эмоции близких людей, проявлять эмпатию (сочувствие, сопереживание, содействие);  

– Ребенок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и сверстникам; 

интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем мире, способен самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспери-

ментировать;  

– Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в различных дея-

тельностях; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуа-

ции;  

– Ребенок обладает начальным знаниями о природном и социальном мире, в котором он 

живет: элементарными представлениями из области естествознания, математики, истории, ис-

кусства и спорта, информатики и инженерии и тому подобное; о себе, собственной принадлеж-

ности и принадлежности других людей к определенному полу; составе семьи, родственных от-

ношениях и взаимосвязях, семейных традициях; об обществе, его национально-культурных цен-

ностях; государстве и принадлежности к нему;  

– Ребенок владеет речью как средством коммуникации, познания и творческого самовы-

ражения; знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных жанров; де-

монстрирует готовность к обучению грамоте;  

– Ребенок способен воспринимать и понимать произведения различных видов искусства, 

проявлять эстетическое и эмоционально-нравственное отношение к окружающему миру; – вла-

деет художественными умениями, навыками и средствами художественной выразительности в 

различных видах деятельности и искусства;  

– Ребенок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и личност-

ные задачи; применять накопленный опыт для осуществления различных видов детской дея-

тельности, принимать собственные решения и проявлять инициативу; 

 – Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели; демонстрирует сформированные предпосылки к учебной деятельности и элементы готов-

ности к школьному обучению.  
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Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. В соответствии с особенностями психофизического развития 

детей с ТНР, планируемые результаты освоения Программы. 

 

1.2.2. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы детьми 

средний дошкольного возраста с ТНР 

1.Проявляют мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педагогического 

работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;  

2. Понимает и употребляет слова, обозначающие название предметов, действий, призна-

ков, состояний, свойств, качеств;  

3. использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4. различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы);  

5. использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами;  

6. пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рассказ, с 

помощью педагогического работника рассказывает по картинке;  

7. составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического работника), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта 

8. владеет простыми формами фонематического анализа;  

9. Использует различные виды интонационной конструкции;  

10. выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль;  

11.использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-заме-

стители;  

12. передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды отношений;  

13. стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагоги-

ческого работника;  

14. проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работникам, оказы-

вает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь;  

15.занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь в течении некото-

рого времени ( не менее 15 минут);  

16. устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и прак-

тического экспериментирования;  

17. осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о после-

довательности действий с начала с помощью педагогического работника, а затем самостоя-

тельно;  

18. имеет представление о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблю-

дению в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их 

изображения; времена года и части суток;  

19 использует схему для ориентировки в пространстве;  

20. владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и педагогическим работни-

ком, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, исполь-

зуя речевые и неречевые средства общения;  

21. может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, эксперименти-

рует)  

22. в речи использует все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет слово-

творчество;  

23. сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогического работ-

ника и самостоятельно);  

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

и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятель-

ности, их свойства;  

26. знает основные цвета и оттенки;  

27.сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;  

28.внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства му-

зыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;  

29. выполняет двигательные цепочки из трех- пяти элементов;  

30. выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном направлении;  

31. описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может при-

влечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли;  

32. самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру по-

ведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 

1.2.3. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы детьми 

старшего дошкольного возраста с ТНР 

1. обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

2. усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира;  

3. употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;  

4. умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

5. правильно употребляет основные грамматические формы слова;  

6. составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с эле-

ментами рассуждения) с соблюдение целостности и связности высказывания, составляет твор-

ческие рассказы;  

7. владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

8. осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (дву-

сложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных);  

9.правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

10.владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и само-

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

11. выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устой-

чиво взаимодействует с детьми;  

12.участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

13.передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собесед-

нику;  

14. регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, про-

являет кооперативные умения в процессе  игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопо-

мощи, взаимной поддержки; 

 15.отстаивает усвоенные нормы и правила перед сверстниками и педагогическим работ-

ником, стремиться к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагоги-

ческого работника;  

16.использует в играх знания полученные в ходе экскурсий, наблюдений , знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмов;  

17.использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: сло-

весного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  

18.устанавливает причинно - следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в растительном и животном мире на основе наблюдений и прак-

тического экспериментирования;  
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19.определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометри-

ческие фигуры;  

20. владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах де-

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

ские задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения;  

21. определяет времена года. Части суток;  

22.самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);  

23. пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстрированному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональ-

ный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

24.составляет рассказы по сюжетным картинам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры;  

25.составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта;  

26.владеет предпосылками овладения грамотой;  

27.стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразитель-

ной деятельности;  

28. имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произве-

дения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), восприни-

мает музыку, художественную литературу, фольклор;  

29. проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам;  

30. сопереживает персонажам художественных произведений;  

31. выполняет основные виды движений и упражнения по словестной инструкции педаго-

гических работников: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения;  

32.осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений;  

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

34. владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, дви-

гательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек) 

 

1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе направлено на ее усо-

вершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального за-

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

ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности 

в ДОО заданным требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО для обучающихся с  ТНР направлено 

в первую очередь на оценивание созданных ДОО условий в процессе образовательной дея-

тельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОО на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

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

уровня развития обучающихся с ТНР; 

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

чающихся с ТНР; 
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- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям об-

разовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьи-

роваться у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особен-

ностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучаю-

щихся дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. Обучаю-

щиеся с ТНР могут иметь качественно неоднородные уровни развития личности, поэтому целе-

вые ориентиры Программы учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологиче-

ские особенности развития ребенка. 

Программа предусматривает систему мониторинга динамики развития обучаю-

щихся, динамики их образовательных достижений, основанную на методе наблюдения и 

включающую: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффек-

тивности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятель-

ности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологической ди-

агностики развития обучающихся, в т.ч. его динамики. 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образова-

тельной деятельности: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и до-

школьного возраста с ТНР; 

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

общества; 

3) ориентирует на поддержку вариативных организационных форм дошкольного образо-

вания для обучающихся с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, ДООи для педаго-

гических работников в соответствии: 

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

- с разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

- с разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ТНР, обеспечивая тем самым качество основных образователь-

ных программ дошкольного образования. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучаю-

щихся с ТНР на уровне ДОО обеспечивает участие всех участников образовательных от-

ношений и в то же время выполняет свою основную задачу - обеспечивает развитие си-

стемы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

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

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи 

от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы 

с детьми с ТНР по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОО; 

- внешняя оценка ДОО, в т.ч. независимая профессиональная и общественная оценка. 
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На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам основ-

ной образовательной программы ДО; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки качества 

АОП ДО обучающихся с ТНР; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой ДОО; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образо-

ванием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

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

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

лагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОО, что позволяет выстроить си-

стему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непо-

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

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в ДОО в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образова-

нием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы ДОО; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного об-

разования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, семьи, педагоги-

ческих работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной работы, так и не-

зависимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности 

в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОО, 

как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и психолого-педагогиче-

ский консилиум(далее - ППк) ДОО вырабатывают рекомендации для ПМПК по организа-

ции дальнейшего обучения в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

В зависимости от того, на каком возрастном этапе с ребенком дошкольного возраста начи-

налась коррекционно-развивающая работа, от характера динамики развития, успешности кор-

рекции и компенсации его недостатков происходит уточнение и дифференциация образователь-

ных потребностей обучающихся, что становится основой для дифференциации условий даль-

нейшего образования и содержания коррекционно-развивающей работы, выработки рекоменда-

ций по дальнейшему индивидуальному учебному плану.  

 

 

 

 

1.4. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНО-

ШЕНИЙ ПО ВЫБРАННОМУ НАПРВЛЕНИЮ. 

Вариативная часть Программы предполагает углубленную работу в физическом, соци-

ально – коммуникативном развитии обучающихся и предусматривает включение обучающихся 
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в процесс ознакомления с региональными особенностями Белгородской области, учитывает 

природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона.  

Выбор данных направлений для части, формируемой участниками образовательного про-

цесса, соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива и социальному запросу родителей (законных представителей).  

Работа по реализации вариативной части Программы строится на основе парциальных про-

грамм:   

•  «Здравствуй, мир  Белогорья» (образовательная область «Познавательное развитие») / 

Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. 

• «Вместе весело играть»: программа социально-коммуникативного развития старших до-

школьников и технология ее реализации / Л. В. Серых, Л. Н. Волошина, А. А. Бучек, Т. В. Са-

вельева. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2021. – 152 с. 

 

• Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема. Иные 40% 

составляют объем части Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

• Парциальная программа  дошкольного образования «Здравствуй, мир  Бе-

логорья» (образовательная область «Познавательное развитие») / Л.В. Серых, Г.А. Реприн-

цева.  
Цель: обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе социокультурных 

традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей до-

школьников, потребностей детей и их родителей.  

Задачи:  

• развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и познавательной 

мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области;  

• формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России  и Бел-

городской области;   

• развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности пред-

ставлений о себе и других людях, о природных богатствах и культурных достижениях Белго-

родской области, о труде и профессиях земляков, об историческом прошлом и настоящем Бело-

горья;  

• расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развиваю-

щие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных 

традиций Белогорья;  

• развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по реше-

нию познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской области.  

Принципы:  

Принцип синергизма в воспитании подразумевает, что развитие личности и воспитание 

ребенка обеспечивается совместными действиями всех субъектов образовательного процесса 

посредством создания и развития событийной общности детей и взрослых.  

Принцип субъектности в дошкольном образовании предполагает реализацию субъект-

субъектных отношений в образовательном процессе, утверждение и развитие субъектности до-

школьника от потребности в самостоятельных действиях к реализации ребенка в детской дея-

тельности; организацию образовательного процесса как события субъектов.  

Принцип культуросообразности определяет ведущую роль культуры в воспитании и со-

циализации дошкольников, опору на культурное наследие Человечества (общечеловеческие 

ценности) в единстве с культурой народов малой Родины.  

Принцип природосообразности в воспитании дошкольников заключается в амплифика-

ции (обогащении) дошкольного детства и использовании при реализации парциальной образо-

вательной программы педагогических форм, специфических для детей дошкольного возраста.   
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Принцип целостности предполагает применение системного подхода к отбору содержа-

ния образования в рамках парциальной программы, в целом требует обеспечения единства и 

взаимосвязи всех компонентов образовательного процесса.  

Принцип комплексности подразумевает реализацию системного подхода в организации 

образовательного процесса при проектировании и создании событийной общности детей и 

взрослых.  

Принцип увлекательности означает, что реализация программы ориентирована на по-

этапное развитие интереса дошкольников к своей малой Родине и реализуется в увлекательной 

для ребенка форме, обеспечивая каждому дошкольнику возможность радостного и содержа-

тельного проживания детства.   

Принцип активности заключается в обеспечении активности и поддержке инициативно-

сти дошкольника в общении и деятельности со взрослыми и сверстниками.  

Принцип самостоятельности предполагает развитие и поддержку самостоятельности 

дошкольников в разных формах (начиная от выражения своих впечатлений до организации тех 

или иных видов детской деятельности).  

Принцип творчества означает общую направленность образовательной деятельности в 

рамках парциальной программы на творчество.  

Принцип продуктивности дополняет принцип творчества и предполагает постепенное 

расширение возможностей дошкольников в самореализации через разнообразные продуктив-

ные виды детской и совместной со взрослыми деятельности.  

Принцип гуманизма обобщает описанную выше систему принципов и утверждает, что 

«ребенок развивается, накапливая социокультурный опыт, социокультурные впечатления и од-

новременно активно преобразуя культуру, внося в нее элементы своей субкультуры, становясь 

субъектом разных видов детской деятельности» (Гогоберидзе А.Г., 2009).   

Подходы:  

- краеведческий — дети на основе местного материала знакомятся с явлениями, 

объектами природы родного края, с его экологическими и социальными проблемами, историей 

и культурой; осваивают нормы и правила рекреационного туризма, отражающие физико-геогра-

фические и  

социокультурные особенности своей местности;  

- личностно-деятельностный — благодаря интересно составленной познавательной 

и двигательной деятельности в природных и социокультурных условиях у детей формируется 

интерес к занятиям туризмом и физической культурой, к здоровому образу жизни;  

- здоровьеформирующий — прогулки-походы, наполненные двигательной актив-

ностью, природные факторы (солнце, воздух и вода) оказывают на организм ни с чем не срав-

нимый оздоровительный эффект. Доказано, что продолжительное выполнение умеренной 

нагрузки в виде циклических упражнений (ходьба, передвижение на лыжах, велосипедах) спо-

собствует развитию такого ценного в оздоровительном плане физического качества, как вынос-

ливость;  

- культурологический — средствами туризма ребёнок приобщается к отечествен-

ной культурной традиции, воспитывается как личность. Ценности родной культуры становятся 

для него личностно значимыми.  

Особенности развития детей дошкольного возрастав рамках реализации данной 

парциальной программы:  
К трем годам дети обнаруживают стремление к отделению от взрослого («Я сам!»), под-

ражая взрослому. На протяжении дошкольного возраста характер подражания меняется: от под-

ражания отдельным формам поведения взрослых и сверстников в младшем возрасте – к осо-

знанному усвоению культурных норм в предшкольный период. Дети младшего дошкольного 

возраста способны к эмоциональной отзывчивости, сопереживанию, среднего дошкольного воз-

раста – к описанию чувств и переживаний. Внимание детей четвертого  года жизни непроиз-

вольно и зависит от интереса ребенка к деятельности. Память непосредственна, непроизвольна, 
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тесно связана с эмоциями. Мышление трехлетнего ребенка наглядно-действенное, поэтому для 

решения той или иной задачи ребенку необходима материальная опора (предметы для манипу-

лирования). Малыши имеют потребность в движении и деятельности, при этом играют они пока 

«рядом», а не «вместе». Для детей младшего возраста характерны простые, неразвернутые сю-

жеты игр, содержащие одну или две роли. С развитием общения, усвоением правил взаимодей-

ствия, развитием произвольности поведения и воображения дошкольников их игры становятся 

все более сложными, а последовательность действий в игре начинает следовать реальной дей-

ствительности.    

Мир дошкольника постепенно расширяет свои границы: от способности ориентиро-

ваться в своей комнате, квартире, доме малыши приходят к желанию узнать о своем дворе, селе 

или городе.  Уже трехлетние дети имеют определенный запас представлений об окружающем 

мире, основанный на личном повседневном опыте. Они знакомы с использованием предметов 

быта, назначением некоторых общественно-бытовых зданий (магазин, больница, вокзал и т.д.), 

с некоторыми видами транспорта, с отдельными профессиями (врач, продавец и т.д.).   

Для детей, достигших 5-летнего возраста, характерен интерес к окружающему миру, 

стремление познать себя и другого человека как представителя общества. Восприятие в этом 

возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. До-

школьники уже обладают довольно большим запасом представлений об окружающем мире, 

внимание детей становится более устойчивым. Игры дошкольников разнообразны, творческие 

проявления осознанны, с ростом произвольности освоенные виды деятельности выполняются 

все более качественно. Развивается прогностическая функция мышления, позволяющая ребенку 

предвидеть близкие и отдаленные последствия своих действий и поступков.  

Ребенок становится способным встать на позицию другого человека. В этот период ин-

тенсивно развиваются все познавательные процессы и воображение, у ребенка начинает форми-

роваться первичный идеал для подражания («Я хочу быть как …») и эстетические чувства, дети 

обращают внимание на красоту родного города (села). Дети стремятся не только к интеллекту-

альному, но и к личностному общению, к обсуждению со взрослым поведения и поступков лю-

дей с точки зрения нравственных норм, т.о. наблюдается готовность ребенка к сотрудничеству 

со взрослым в позиции ученика и наставника. Одновременно формируется способность до-

школьника к саморегуляции поведения, от простого подражания ребенок приходит к сознатель-

ному усвоению общепринятых норм. В общении со взрослыми и со сверстниками дети начи-

нают активно обмениваться впечатлениями о событиях своей жизни, при этом внимательно слу-

шают и сопереживают.   

В процессе восприятия художественной литературы, музыкальных произведений и об-

разцов изобразительного искусства дети обнаруживают свои предпочтения и поясняют выбор. 

Старшие дошкольники способны откликаться на те произведения искусства, в которых отра-

жены понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные стояния персонажей. Со-

вершенствуется и способность дошкольников ориентироваться в пространстве. Дошкольники 

начинают все активнее задавать вопросы о своей Родине и её представителях. При педагогиче-

ски грамотной организации образовательного процесса в плане ознакомления дошкольников с 

родным краем, возможности детей и их интересы могут стать основой подлинной субъектности 

и гражданской идентичности, базирующихся на переживании «наличия корней», защищенно-

сти, чувстве собственного достоинства и гордости за свой родной край.  

К семи годам дети способны отражать в игре и художественной деятельности достаточно 

сложные социальные события. Воображение детей становится богаче, оригинальнее и одновре-

менно логичнее. Речь и мышление интенсивно совершенствуются, обеспечивая полноценное 

общение, богатую познавательную деятельность, планирование и регуляцию поведения. Иссле-

дования, экспериментирование и реализация проектов – естественные составляющие жизни де-

тей предшкольного возраста. Способность к осуществлению выбора, осознанность и разнооб-

разие действий, творческое отношение к окружающему, готовность к диалогу и сотрудничеству 

образуют созидательно основу гражданского воспитания дошкольников через совместные виды 

взаиморазвивающей образовательной деятельности.   
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Планируемые результаты освоения парциальной программы  на этапе завершения до-

школьного детства: 
- ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей принадлежности 

к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о важном значении семейных 

традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе;  

- сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского сада, участвует 

в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет правилами и нормами общения 

и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях;   

- обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) - его гербе, названии улиц, 

некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях, понимает назначение обще-

ственных учреждений, разных видов транспорта. Овладевает представлениями о местах труда 

и отдыха людей в городе (поселке, селе), об истории города и выдающихся горожанах, тради-

циях городской (сельской) жизни. Понимает важность труда родителей и взрослых для обще-

ства;  

- обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных символах, прези-

денте, столице и крупных городах, особенностях природы, труда людей;  

- проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны и общества, 

к некоторым выдающимся людям Белгородчины и России. Проявляет желание участвовать в 

праздновании государственных праздников и в социальных акциях страны и города (поселка, 

села);   

- владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину, героическом прошлом России и Белгородской области. Понимает ценность и смысл 

возложения цветов к памятникам и обелискам погибших воинов;  

- проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-исследовательской деятельности 

и экспериментировании с объектами живой и неживой природы (выявление свойств и качеств 

объектов и материалов, определение признаков, наблюдение, сравнение и классификация объ-

ектов);  

- овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования своих предположе-

ний. Придумывает творческие вопросы, задачи, игры. Принимает участие в обсуждении твор-

ческих задач и игр, предлагает свои варианты решения.  

 

Перечень оценочных материалов (педагогическая диагностика индивидуального 

развития детей), с указанием методов и источников диагностики, ее авторов .  

Диагностика уровня индивидуального развития  проводится 2 раза в год: в начале учеб-

ного  года (сентябрь) и в конце учебного года (май) на основе диагностических методик парци-

альной программы. 

Предмет диагностики: содержание представлений ребенка о своей Родине в единстве 

познавательного и эмоционально-чувственного компонентов.  

Стратегические линии педагогической диагностики:   

• становление познавательного интереса,   

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками в кон-

тексте социокультурных традиций Белгородчины.  

Методы исследования: наблюдение, анализ продуктов деятельности дошкольников, 

опрос родителей, анализ вопросов дошкольников, диагностические игровые ситуации.  

Интегративный показатель познавательного развития: глубина, устойчивость, избира-

тельность и действенность интереса к родному краю в сочетании с позитивным образом себя 

как белгородца.   

В ходе наблюдения педагогом отслеживается процесс преобразования взаимоотношений 

взрослых (педагогов и родителей) и детей в образовательных ситуациях от позиции «рядом» к 

позиции «вместе», фиксируются следующие параметры:  

• степень заинтересованности и увлеченности дошкольников деятельностью,  
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• характер общения дошкольников со взрослым и с детьми, предпочитаемые формы 

совместной деятельности,  

• проявление дошкольниками интеллектуальных эмоций и их  

разнообразие,  

• анализ вопросов дошкольников (область интереса ребенка, временная перспек-

тива, отношение к ответу, частота и содержательность вопросов),  

• готовность дошкольников к преодолению трудностей, стремление получить ре-

зультат (рисунок, постройка, изделие и др.),  

• проявления  самостоятельности и творчества в решении дошкольниками позна-

вательных задач в контексте социокультурных традиций Белгородчины.  

 

Анализ развития совместной деятельности дошкольников и воспитателя  

Педагогом анализируются и отмечаются в педагогическом дневнике следующие харак-

теристики совместной деятельности:  

• степень заинтересованности и увлеченности дошкольников деятельностью (без-

различие к деятельности, инициированной взрослым – любопытство без попытки присоеди-

ниться – созерцание (наблюдение со стороны) – наблюдение и выполнение отдельных действий 

– соучастие в деятельности – инициирование деятельности в сотрудничестве – инициирование 

самостоятельной деятельности – инициирование  

коллективной деятельности (проекта, акции и т.п.)),  

• характер общения дошкольников со взрослым и с детьми, предпочитаемые формы 

совместной деятельности,  

• проявление дошкольниками интеллектуальных эмоций и их разнообразие (удив-

ление, радость познания нового (узнавания знакомых объектов), увлеченность процессом по-

знания, удовлетворение от процесса познания, ожидание (предвкушение) узнавания нового, гор-

дость за свои успехи).  

 

Наблюдение за деятельностью детей в развивающем центре «Моя родина» (модифи-

цированный вариант методики, представленной в научно-методическом пособии «Мониторинг 

в детском саду») В ходе наблюдения педагог фиксирует:  

• как часто дети обращаются к пособиям развивающего центра, содержащего мате-

риалы о родном крае и стране;  

• какие пособия у детей вызывают особый интерес;  

• обращаются ли дети за разъяснениями, дополнениями к педагогу;  

• способствуют ли представленные в развивающем центре  

материалы возникновению разговоров, игр на темы родного края и страны;  

• как воспитатель использует материалы развивающего центра в совместной дея-

тельности.  

 

Анализ спонтанных детских вопросов (адаптированный вариант методики К.В. Бор-

чаниновой и О.В. Солнцевой)  

Цель – выявить содержание и глубину интереса детей к достопримечательностям род-

ного города.  

В ходе педагогической диагностики фиксируются вопросы, спонтанно возникающие у 

детей в свободной деятельности, на экскурсиях, занятиях и др. «Следует обратить внимание на 

то, слушает ли ребенок ответ, насколько внимательно он его слушает, как часто ребенок задает 

один и тот же вопрос» Анализируется количество вопросов, связанных с родным городом (в 

соотношении с вопросами другой тематики), и характер данных вопросов. Вопросы созерца-

тельного характера обращены к внешней стороне архитектурного сооружения или памятника 
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природы, к фактам – названию, местонахождению. Вопросы познавательного характера обра-

щены к событийной, скрытой от непосредственного взгляда стороне достопримечательностей 

родного города, к причинно-следственным связям. Важно проанализировать задают ли дети во-

просы об истории родного города или только о современности, какие стороны жизни людей их 

интересуют. Задают ли дети вопросы о природе родного края? Интересуются ли перспективами 

и возможностями будущего родного города?   

 

Анализ продуктов деятельности дошкольников   

Педагогическая ценность работы состоит, прежде всего, в том, что работа (рисунок, по-

стройка, изделие и т.п.) выполнена ребенком самостоятельно. Поместить рисунок в рамку или 

на подходящий фон, чтобы придать ему законченный эстетичный вид, или сфотографировать 

постройку в удачном ракурсе, чтобы сохранить ее в виде фото, – это труд взрослого. Задача 

воспитателя состоит в том, чтобы предложить детям образец действия с материалами (напри-

мер, для художественного творчества) и предоставить возможность для детского творчества.   

В педагогическом дневнике наблюдений отмечается:  

• наличие детских работ, связанных с темой семьи, детского сада, родного края или 

страны, выполненных по инициативе ребенка (указывается тематика работы, сюжет);  

• степень самостоятельности ребенка в выполнении работы и индивидуальность 

(замысел, выбор средств и манера выполнения);  

• характер выполнения работы (увлеченность, старательность, настойчивость в до-

стижении цели).  

 

Анализ совместной деятельности дошкольников и родителей  

Воспитатель фиксирует:  

• предпочитаемые виды деятельности (из перечня в разделе программы «Взаимо-

действие с родителями»);   

• отмечает отношение ребенка к совместным с родителями экскурсиям, играм и развлече-

ниям, исследованиям, проектам и т.д.;  

• вклад самого ребенка в совместный проект и т.п.  

 

Беседа с родителями  

Считаете ли Вы важным воспитание патриотических чувств у детей дошкольного воз-

раста? Почему?  

Можно ли сказать, что Вы знаете и любите свой родной край?   

Помогает ли Вам детский сад в воспитании у Вашего ребенка уважения к родителям? к 

своей Родине?  

Какие из предложенных детским садом видов деятельности Вам интересны? Участвуете 

ли Вы в них?   

Как Ваш ребенок относится к совместным экскурсиям по родному городу, совместным 

играм и развлечениям, совместным исследованиям или проектам, связанным с семьей и родным 

краем?   

Довольны ли Вы знаниями своего ребенка о нашем крае? Почему?  

Удовлетворены ли Вы познаниями своего ребенка о стране? Почему?   

 

Беседа с детьми старшего дошкольного возраста о Белгороде и его достопримечатель-

ностях (адаптированный вариант методики  

К.В. Борчаниновой и О.В. Солнцевой ) 

Цель – выявить особенности представлений и отношения детей старшего дошкольного 

возраста к родному городу.  

Стимульный материал:   

1. Набор  открыток с панорамными видами Белгорода  
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(подчеркивающими его особенности, например, был построен на меловых отложениях), не-

сколько открыток с другими городами.   

2. Набор открыток с архитектурными сооружениями и памятными местами Белго-

рода, которые имеют разное социальное значение – развлекательное (например, зоопарк), по-

знавательное (музеи), эстетическое (сады и парки).  

Беседу можно организовать в форме «Интервью с юным белгородцем», предварительно 

задав вопрос ребенку:  

- Можно ли тебя назвать белгородцем? Почему?  

В беседу необходимо включить примерно одинаковое количество вопросов на выявление 

представлений и отношения детей к городу (поселку, селу), общее количество вопросов – не 

должно превышать 8.     

Возможные варианты вопросов к детям, направленных на выявление представлений о 

городе и его достопримечательностях.  

 Как называется твой родной город?  

 Выбери картинки с Белгородом. Как ты узнал, что это Белгород?  

 Что интересного ты знаешь о Белгороде?  

 Ты знаешь, что обозначает слово «достопримечательности»?   

 Предложить ребенку рассмотреть открытки с достопримечательностями Белгорода.   

 Какие достопримечательности тебе знакомы?   

 Откуда тебе знакомы эти достопримечательности (вопрос позволит выявить источники 

обогащения представлений детей о городе)?  

 Что тебе известно о них, расскажи! Что тебе рассказывали родители?  

 Что ты запомнил с экскурсии?  

Возможные варианты вопросов к детям, направленных на выявление отношения детей к 

городу, горожанам, культурному окружению:  

Тебе нравится жить в Белгороде (Алексеевке, Губкине, Старом Осколе и т.п.)? Почему?  

Ты согласился бы уехать жить в другой город? (Какой?) Почему?  

Продолжи фразу: Белгород – это самый –  Какими словами можно описать Белгород?  

Красивый\некрасивый (Чем красив Белгород?)  

Радостный\грустный (Почему в Белгороде радостно жить?) Интересный\неинтересный 

(Что есть интересного в Белгороде?) Что хорошего ты хотел бы сделать для родного города?  

Что бы ты мог сделать (вместе с друзьями, родителями), чтобы в твоем городе стало 

лучше?  

Тебе хотелось бы узнавать новое и интересное о Белгороде? Для чего это тебе нужно?   

Способ обработки полученных результатов – интерпретация детских ответов.   

 

Диагностические игровые ситуации для детей старшего дошкольного возраста  

• Расскажи гостю о своем городе. Репортаж о Белгороде. Анализируется способ-

ность ребенка составить связный рассказ на заданную тему и характер представлений о родном 

городе.   

• Творческая работа «Подарок на память о Белгороде». Выявляется действенность 

интереса к родному краю, способность продуктивно закончить деятельность, использовать про-

дукт деятельности по назначению, например, как подарок родственнику из другого города.  

•  ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ИГРАТЬ: программа социально-коммуникативного развития стар-

ших дошкольников и технология ее реализации / Л. В. Серых, Л. Н. Волошина, А. А. Бучек, Т. 

В. Савельева. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2021. – 152 с. 

 

• Цели программы: возрождение игрового пространства детства, обеспечение по-

зитивной социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста в условиях игрового 

разновозрастного взаимодействия; 
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•  • обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3 – 8 лет на основе 

национальных и региональных социокультурных традиций с учетом индивидуальных и возраст-

ных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

•  Задачи программы:  

• • расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в раз-

вивающие формы разновозрастной совместной деятельности со взрослыми, младшими и стар-

шими детьми, друг с другом;  

• • развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию 

по решению социально-коммуникативных задач;  

• • обогащение представлений детей о культурных ценностях и традициях в разных 

видах деятельности, играх и разновозрастном взаимодействии на основе региональных социо-

культурных традиций. 

• Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе завершения 

дошкольного детства 

•  − ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей принадлежности 

к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о важном значении семейных 

традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе; 

•  − сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского сада, 

участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет правилами и нормами 

общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях; 

•  – овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке, селе), 

об истории, выдающихся людях, традициях городской (сельской) жизни. Понимает важность 

труда родителей и взрослых для общества;  

• – понимает назначение общественных учреждений, разных видов транспорта, правила и 

нормы поведения в них;  

• − проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой Родины, страны и 

общества. Проявляет желание участвовать в праздничных событиях малой Родины и в социаль-

ных акциях страны и города (поселка, села);  

• − проявляет инициативу и самостоятельность в общении и взаимодействии со сверстни-

ками и взрослыми.  

• Программа ориентирована на следующие содержательные характеристики социально-

коммуникативного развития дошкольника, заявленные ФГОС ДО: 

•  – имеет представления о нормах и ценностях, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности;  

• – проявляет положительную социальную позицию по отношению к окружающим, взаи-

модействию с другими людьми;  

•  – управляет своим поведением и способами общения; 

•  – способен выбрать адекватную форму поведения в зависимости от ситуации;  

• – может ориентироваться в новой обстановке, знает меру своих возможностей; 

•  – умеет попросить о помощи и оказать ее;  

• – уважает желания других людей; 

•  – может включиться  в совместную деятельность с детьми разного возраста и взрослыми; 

•  – заявляет о своих потребностях в приемлемой форме;  

• – способен избежать нежелательного общения. 

• Научной основой программы являются личностно-ориентированный, культурологиче-

ский, системно -деятельностный подходы. Отечественная наука рассматривает социально-ком-

муникативное развитие как результат «врастания» ребенка в культуру (Л.С. Выготский), под-

линного культуроосвоения и культуротворчества (В.Т. Кудрявцев) [10, 22].  
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• Ребенок не только присваивает, но и творит культуру: не в виде новых вещей и идей, в 

виде новых социальных способностей, к которым относятся творческое воображение, способ-

ствующее прогнозированию ситуаций социального взаимодействия, ориентация на позицию 

другого человека, нормативная регуляция, элементы рефлексии, эмоциональная идентифика-

ция, социальный опыт, гуманное, толерантное отношение к себе подобному, уважительное и 

бережное отношение к достоянию культуры (Л.В. Коломийченко) [16]. 

•  Социально-коммуникативная деятельность дошкольника многомерна, в ней представ-

лены результаты личного опыта, социальных ориентаций.  Ребенок старшего дошкольного воз-

раста способен на выражение отношения, интереса, избирательной направленности в свойствен-

ных для него видах деятельности и общения. Создание условий для этого предполагает лич-

ностно-ориентированный подход. Возможности социально-коммуникативного развития опре-

деляются уникальной природой ребенка дошкольного возраста, которая может быть охаракте-

ризована как деятельностная (Л.С. Выготский). 

•  К принципам построения программы следует отнести:  

• принцип целостной социализации-индивидуализации личности ребенка; 

• принцип природосообразности – изучение окружающей среды, оказывающей влияние на 

участников социума, учет естественных факторов развития ребенка, его возрастных и индиви-

дуальных возможностей;  

• принцип систематичности, обеспечивающий регулярность и планомерность процессов 

социализации; 

•  принцип непрерывности, учитывающий закономерности построения процесса социали-

зации на каждом возрастном этапе развития ребенка.  

• В образовательном процессе необходимо учесть, что исходным моментом в социально-

коммуникативном развитии является субъектное взаимодействие педагога, детей, родителей. 

Содержание, средства, методы ее формирования должны определяться, исходя из ведущего 

вида деятельности дошкольника-игры. Социально-коммуникативное развитие в период до-

школьного детства органично связанно с возрастными новообразованиями, с особенностями 

развития личности ребенка, с окружением, с формирующимся личным и социальным опытом.  

• Планируемые результаты: 

• ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей принадлежности к 

семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о важном значении семейных 

традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе; 

•  сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского сада, 

участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет правилами и нормами 

общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях; 

•  овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке, селе), об 

истории, выдающихся людях, традициях городской (сельской) жизни. Понимает важность труда 

родителей и взрослых для общества;  

• понимает назначение общественных учреждений, разных видов транспорта, правила и 

нормы поведения в них;  

•   проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой Родины, страны и об-

щества. Проявляет желание участвовать в праздничных событиях малой Родины и в социальных 

акциях страны и города (поселка, села); 

•  проявляет инициативу и самостоятельность в общении и взаимодействии со сверстни-

ками и взрослыми. 

• Педагогическая диагностика социально-коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста в рамках программы «Вместе весело играть» проводится в соответствии с требовани-

ями ФГОС ДО [30]:  

• основным методом диагностики выступает наблюдение за поведением и деятельностью детей 
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в реальных условиях жизнедеятельности,  

• диагностика носит характер развернутого во времени комплексного исследования, результаты 

которого могут использоваться исключительно в целях оптимизации работы педагога с группой 

детей и более полного учета индивидуальных образовательных потребностей воспитанников 

(п.3.2.3. ФГОС ДО).  

• В процессе педагогической диагностики социально-коммуникативного развития до-

школьника осуществляется изучение развития игровой деятельности детей, анализ продуктов 

деятельности детей, проводятся опросы родителей дошкольников, фиксируется характер и со-

держание игр дошкольников, а также результаты наблюдений, полученные в ходе диагностиче-

ских игровых ситуаций. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ТНР В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВ-

ЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с направ-

лениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

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

зических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами обра-

зовательной деятельности являются создание условий для: 

 усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценно-

сти; 

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

детьми; 

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

 формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим ра-

ботником, 

 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообще-

ству обучающихся и педагогических работников в Организации; 

 формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

 развития игровой деятельности. 

 

2.1.1.  Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего до-

школьного возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной об-

ласти "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

 игра; 

 представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 труд. 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами образова-

тельной деятельности с детьми являются создание условий для: 

 развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирования познавательных действий, становления сознания; 

 развития воображения и творческой активности; 

 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 
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свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, зву-

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

покое, причинах и следствиях); 

 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социо-

культурных 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. 

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами образовательной де-

ятельности 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 зву-

ковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными зада-

чами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

 развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

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

числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности 

в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художе-

ственного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

грамма относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение 

обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широ-

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

музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой деятельности. 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятель-

ности являются создание условий для: 

 становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

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

ном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические 

работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему здоро-

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

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм 

и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания. Педагогические работники спо-

собствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание соб-

ственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности 

для активного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 
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В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития представ-

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

о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у ребенка пред-

ставлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогиче-

ские работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положитель-

ных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

 Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

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

обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, ко-

ординации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

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

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить 

на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

2.1.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направ-

лено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности обучающихся с ТНР, 

дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотноше-

ний с другими детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. Активное включение в об-

разовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и 

коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в 

дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

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

лей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение и совершен-

ствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляю-

щихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, 

умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в 

соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям рече-

вого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых про-

цессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Ос-

новное внимание педагогических работников в различных образовательных ситуациях обраща-

ется на обучение обучающихся с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании 

с невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные 

моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на стиму-

лирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях с дру-

гими детьми во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации 

речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области "Социально-коммуникативное разви-

тие" включается в совместную образовательную деятельность педагогических работников и 

обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и инди-

видуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому соци-

альная сфера "ребенок среди сверстников" становится предметом особого внимания педагоги-

ческих работников. Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР строится с уче-

том интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 
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Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное разви-

тие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, про-

водимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей обучаю-

щихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) 

важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать до-

ступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области "Социально-коммуникативное развитие" жела-

тельно вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а также всех остальных 

специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

2.1.1.2. Познавательное развитие 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает повыше-

ние познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их сенсомоторного и сенсор-

ного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование элементарных ма-

тематических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, времен-

ные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными свой-

ствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объ-

ектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной об-

ласти по следующим разделам: 

 конструирование; 

 развитие представлений о себе и окружающем мире; 

 элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное сопро-

вождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и индивиду-

альные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экс-

курсий, поисков. Они обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об окру-

жающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на 

прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать 

с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы наблю-

дения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание ил-

люстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления обу-

чающихся, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со педагогическим работни-

ком литературные произведения по ролям. 

 

2.1.1.3. Речевое развитие 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем дошкольном воз-

расте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. 
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В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности обуча-

ющихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельно-

сти, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся учатся вербали-

зовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные 

словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной 

речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения педагогических работников. 

Педагогические работники стимулируют желание обучающихся свободно общаться, используя 

вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую актив-

ность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники направляют внимание 

на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта с педагоги-

ческим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 

среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельно-

сти: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения взаимо-

действия с педагогическим работником и другими детьми. 

 

2.1.1. 4. Художественно-эстетическое развитие 

Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к 

миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области "Художественно-эсте-

тическое развитие" педагогические работники создают соответствующую возрасту обучаю-

щихся, особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного разви-

тия. 

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" пред-

ставлено разделами "Изобразительное творчество" и "Музыка". 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, му-

зыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, прово-

димой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

"Художественно-эстетическое развитие" являются родители (законные представители) обучаю-

щихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в среднем до-

школьном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся формируются образы-

представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движе-

ний, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются условия 

для максимально возможной самостоятельной деятельности обучающихся, исходя из особенно-

стей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развива-

ется анализирующее восприятие, закрепляются представления обучающихся о материалах и 

средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-об-

разное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, инте-

грирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально стимулиру-

ющей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 

организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия для 

изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со педагогиче-

ским работником). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические за-

нятия, в занятия по развитию речи на основе формирования представлений о себе и об окружа-

ющем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных математиче-

ских представлений, вводится сюжетное рисование. 
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При реализации направления "Музыка" обучающиеся учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный 

слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в 

различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хоро-

водные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Обучающиеся учатся распознавать 

настроение музыки, характер (движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. 

При необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель логопед. Элементы му-

зыкально-ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных коррекционных 

занятиях с детьми. 

 

2.1.1.5. Физическое развитие 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с ТНР реша-

ются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области "Физическое развитие" по следующим разделам: 

физическая культура; 

представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспита-

тели, инструктор по физической культуре. Активными участниками образовательного процесса 

должны стать родители (законные представители), а также все остальные специалисты, работа-

ющие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образова-

тельных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, пред-

полагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у обуча-

ющихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области "Физическое развитие" должна 

стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное разви-

тие обучающихся с нарушением речи. 

 

 

2.1.2.  Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего до-

школьного возраста. 

 

2.1.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направ-

лено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, дальней-

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

и педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных представле-

ний о тендерной и семейной принадлежности. 

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

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во 

всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по даль-

нейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной об-

ласти "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

 игра; 

 представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 труд. 
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Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное разви-

тие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, про-

водимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися 

с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений 

обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспи-

тание правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в обществе, от-

ражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения пред-

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

расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное вы-

полнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

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

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сю-

жетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидакти-

ческие игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-раз-

вивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение иг-

ротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. Занятия 

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

проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы и родителям 

(законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познаватель-

ной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обес-

печивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: 

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

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических представ-

лений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, приро-

доохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 

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

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся интеллекту-

альной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У обучаю-

щихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллек-

туальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, осуществляя 

совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их ин-

тересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потреб-

ностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-коммуника-

тивное развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, а также все педа-

гогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

2.1.2.2. Познавательное развитие 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает создание 
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педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о функци-

ональных 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 исполь-

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

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области "Познавательное разви-

тие" в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познава-

тельно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружа-

ющем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной об-

ласти по следующим разделам: 

 конструирование; 

 развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

 формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, содержатель-

ного, операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие за-

дания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсор-

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

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

ловека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к раз-

личным способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у 

разных народов. 

 

2.1.2.3. Речевое развитие 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности обу-

чающихся. 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 окружаю-

щем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений 

в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий стано-

вится базой для развития активной речи обучающихся. Для развития фразовой речи обучаю-

щихся проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совер-

шенствования планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а затем самосто-

ятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последо-

вательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

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

игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодей-

ствия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позво-

ляющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия 

для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и 

игровой опыт обучающихся. 
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У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

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

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

Педагогические работники могут стимулировать использование речи для познавательно-иссле-

довательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..", 

обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально допол-

няя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений педа-

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

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

сами, предоставляется такая возможность. 

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

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

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей 

развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание 

занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, 

которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

2.1.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

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

шаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических уме-

ний. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и 

творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предпола-

гает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может вклю-

чать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в сво-

бодное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: 

создание "портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к 

сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе 

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

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, стимулирую-

щий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся 

технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использова-

ние мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных впе-

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

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте обучаю-

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

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 
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В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продол-

жают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамиче-

ский, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музы-

кальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные 

игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учи-

теля-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музы-

кальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков 

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

совых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя 

и воспитателей. 

 

2.1.2.5. Физическое развитие 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает фор-

мирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, ин-

тереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных иг-

рах с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

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

лаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавлива-

ется к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Ре-

лаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное со-

стояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

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

двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на 

утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с заня-

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

массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатиче-

ская), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортив-

ные праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, органи-

зуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, самосто-

ятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические работники привле-

кают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортив-

ных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления 

спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а 

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креа-

тивности обучающихся. 

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

самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные игры-экспе-

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

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

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у обу-

чающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопас-

ную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. Обучаю-

щихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению 

процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим 
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внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за поло-

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

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся 

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

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

своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся на доступ-

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

систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности орга-

низма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать информа-

цию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о 

вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образова-

тельной областью "Социально-коммуникативное развитие", формируя у обучающихся пред-

ставления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить 

и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые 

образцы того, как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездо-

ровья. 

 

2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ С ДЕТЬМИ C ТНР 

 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают сле-

дующие аспекты образовательной среды: 

характер взаимодействия с педагогическим работником; 

характер взаимодействия с другими детьми; 

система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс при-

общения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, 

речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с педа-

гогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется про-

цессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, 

а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения педа-

гогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой 

двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основан-

ному на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной характеристикой партнер-

ских отношений является равноправное относительно ребенка включение педагогического ра-

ботника в процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации поставлен-

ной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он со-

переживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует 

в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. Огра-

ничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенно-

сти, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с педаго-

гическим работником и другими детьми. 
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6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка раз-

личных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка 

к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобре-

тает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предостав-

ляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают не-

оправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 

ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует истин-

ному принятию ребенком моральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь педа-

гогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партне-

ров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

 

2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ  С  ТНР 

 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ЗПР и ТНР будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родите-

лям (законным представителям).  

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непре-

рывность коррекционно-восстановительного процесса.  

Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обу-

чающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия 

для работы в ДОО и дома.  

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспита-

телем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффектив-

ность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обуча-

ющихся. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР: 

1. В условиях работы с детьми с ТНР перед педагогическим коллективом встают новые 

задачи по взаимодействию с семьями обучающихся, так как их родители (законные представи-

тели) также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Одной из важней-

ших задач является просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родите-

лей (законных представителей) к активному сотрудничеству, т.к. только в процессе совместной 

деятельности Организации и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении имею-

щихся недостатков и трудностей. 

2. При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное планиро-

вание действий педагогических работников и крайняя корректность при общении с семьей. 
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Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 3 раза в год, в 

начале, в середине и в конце учебного года. 

Задачи:  

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-обра-

зовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими организаци-

ями, в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями 

групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле для родителей 

детей, поступающих в ДОО в следующем учебном году. 

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 

1.4. Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планируется на основании 

запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами ДОО один раз 

в два месяца. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; тренинги; 

«Круглые столы» и др. 

Задачи:  

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической помощи 

со стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

1.5. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздни-

ков занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и рас-

пространение его на семью. 

 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, пси-

холога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи:  

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по 

плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи:  

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. Служба 

работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей.  

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и предло-

жения. 

2.4. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами групп один 
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раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, разъясне-

ние способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних усло-

виях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на печат-

ной основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвиж-

ные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, «Готовимся к 

школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», 

«Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»). 

Задачи:  

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в 

ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего ре-

бенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы под-

бираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи:  

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих де-

тей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в 

домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и вос-

питатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена должностными ин-

струкциями. 

 

4. Проектная деятельность 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совмест-

ных детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность родите-

лей и детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, элек-

тронной почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если 

ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и быстро 

получить различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, получить 

ответы по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который изу-

чает и анализирует психологические и личностные особенности развития детей в семье.  

 

2.4 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ТНР 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных недо-

статками в их психофизическом и речевом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи обучаю-

щимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей 

и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 
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 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы до-

школьного образования. 

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных уров-

нем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

 коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и ме-

дицинских средств воздействия; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и мето-

дической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям коррекцион-

ного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей удовле-

творение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью преодоления не-

речевых и речевых расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего возмож-

ность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности и в 

различных коммуникативных ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных об-

ластей и воспитательных мероприятий; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее актив-

ного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских от-

ношений с родителям (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня 

речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с ТНР; 

 познавательное развитие, 

 развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью максималь-

ной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам образова-

тельных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с 

особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов со-

провождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и разви-

тию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образова-

тельных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

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

IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой 

патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого де-

фекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных 

речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школь-

ном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной ра-

боты являются: 
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 сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с онтоге-

нетическими закономерностями его становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), синтак-

сического, семантического компонентов языковой способности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования 

в речевой деятельности; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор опреде-

ленных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность со-

циально-коммуникативных навыков; 

 сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, обеспечи-

вающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна 

быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и комбинирован-

ной направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их рече-

вого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся. Об-

разовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи регламентирует об-

разовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов дет-

ской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктив-

ной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыко-

вого развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилакти-

кой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуе-

мую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушени-

ями речи: 
Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование специальных дидакти-

ческих пособий, технологий, методики других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию комплекс-

ного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов образова-

тельных организаций при реализации АОП ДО; проведение групповых и индивидуальных кор-

рекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом; 

обеспечение эффективного планирования и реализации в организации образовательной деятель-

ности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с использова-

нием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с тя-

желыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечива-

ющих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нару-

шения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном воз-

расте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 

следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяю-

щий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного прин-

ципа осуществляется в трех направлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской доку-
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ментации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их соматиче-

ском и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффек-

тивности; 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его ин-

теллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и нор-

мативам возраста, требованиям образовательной программы; 

специально организованное логопедическое обследование обучающихся, предусматри-

вающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 

организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и 

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

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдель-

ные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяю-

щий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер рече-

вых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответ-

ственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы 

для устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций обуча-

ющихся с тяжелыми нарушениями речи. 
Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере доре-

чевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического 

развития проводится предварительная беседа с родителям (законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только уста-

новление 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 деятель-

ность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагоги-

ческим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с 

опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. Бе-

седа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и моноло-

гической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в ис-

пользовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-

ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных за-

труднений в звуковом оформлении речевого высказывания. Содержание беседы определяется 

национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможно-

стями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: "Моя се-

мья", "Любимые игрушки", "Отдых летом", "Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые 

книги", "Любимые мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, получен-

ных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состо-

яния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание предъяв-

ляемых 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 карти-



52 

 

нок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предме-

тов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибу-

тов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явле-

ния природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предло-

жений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение воз-

можностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы грамма-

тических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием про-

стых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием 

разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В заданиях можно исполь-

зовать 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, преоб-

разование деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 
Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направ-

лений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога -реализуется в самом начале обследо-

вания, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени сформиро-

ванности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком 

различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого. Важным крите-

рием оценки связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение 

выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и второ-

степенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языко-

вых 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 педагоги-

ческого работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность ис-

пользования лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического оформле-

ния речи в процессе рассказывания. 

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

изношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных зада-

ний, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны ре-

бенку 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, се-

редине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми сло-

говой 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 со-

четаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное вос-

произведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетиче-

ских процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное называ-

ние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой 

на наглядно-демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер нару-

шения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, не-

стойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова. Обсле-

дование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми 

приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем род-

ного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. В рамках 
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логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонен-

тов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в 

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

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

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

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зритель-

ных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования рече-

языковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования обучающихся, 

не владеющих фразовой речью; вторая схема - для обследования обучающихся с начатками об-

щеупотребительной речи; третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразо-

вой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фо-

нетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема - для обследования обучающихся 

с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового разви-

тия обучающихся с ТНР. 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об одно-

значном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь идет 

не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возник-

новения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной психолого-пе-

дагогической помощи. Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих 

коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и психи-

ческого развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать 

рекомендации для родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся к группе 

риска, а также обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) психическом 

развитии. Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоционального об-

щения с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных пред-

ставителей) основным приемам по стимулированию довербального, начального вербального 

развития ребенка. Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение 

нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает тре-

нировать функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для пра-

вильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления 

следует развивать у ребенка потребность в общении с педагогическим работником, формиро-

вать зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, стимулировать 

слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать уме-

ние локализовать звук в пространстве. 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем рече-

вого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражатель-

ной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать 

и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифферен-

цированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", понимать обращение к одному и 

нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать 

предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках 

второго направления работы происходит развитие активной подражательной речевой деятель-

ности (в любом фонетическом оформлении называть родителей (законных представителей), 

близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музы-

кальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморф-

ных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего 

времени единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что 
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делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). 

Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления 

(запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание 

и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы на этом этапе форми-

рования речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словес-

ным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь дол-

жен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совер-

шает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся по-

является потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. 

Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции 

их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развива-

ющая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на 

развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внима-

ния, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-дви-

гательных навыков, профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого разви-

тия) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обра-

щенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; формирование 

понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и монологи-

ческой речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 

словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и число глаго-

лов, притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с уменьшительно-ласкатель-

ными суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего вре-

мени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единствен-

ного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа "Вова, спи", 

"Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. Объединение простых 

предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демон-

страции действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допуска-

ется любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с 

фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов (окон-

чаний, суффиксов); 

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

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

ния звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой го-

лоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой струк-

турой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных 

слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, 

волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяю-

щую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологиче-
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ских возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышле-

ния, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, 

некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм 

слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-граммати-

ческого недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, диф-

ференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более тон-

ких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и диалогиче-

ской речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

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

стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ и син-

тез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука в слове, 

деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со 

схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепле-

ние понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез звуко-слоговых 

и звуко-буквенных структур. 

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

личение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений 

слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением (бу-

синка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - 

щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг пла-

тежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый -нож, 

соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия 

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

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

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, регу-

лировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскава-

торе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем рече-

вого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексиче-

ского запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, 

музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: бело-

ствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные гла-

голы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в под-

боре синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неакку-

ратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выраже-

ний с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий про-

фессий мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач 
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- скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель - 

читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составле-

ния предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения одно-

родных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элемен-

тами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произноше-

ния в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонаци-

онной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление по-

нятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза обратных и пря-

мых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные 

и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусмат-

ривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воздей-

ствия, направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыкового, эмоци-

онально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства мыслитель-

ных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и 

проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление 

работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсрочен-

ных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка 

с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от 

возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

 научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и формах 

речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

 различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на практическом 

уровне; 

 определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в разных 

видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

 правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

 различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые-мягкие звуки", "звонкие - 

глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; 

 определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые 

слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмиче-

ской организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в 

зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. Обучающиеся среднего до-

школьного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками 

пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до кон-

текстной) с опорой на вопросы педагогического работника и наглядную помощь; учатся регу-

лировать свое речевое поведение - отвечать точными однословными ответами с соблюдением 

темпо-ритмической организации речи. Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 
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 пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации; 

 грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

 использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

 соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

 овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

 свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; 

 адаптироваться к различным условиям общения; 

 преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна мак-

симально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно формули-

ровать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о собы-

тиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, осу-

ществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют раз-

личные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и сло-

воизменения. 

 

2.5. Рабочая программа воспитания 

2.5.1. Целевой раздел 

2.5.1.1. Пояснительная записка 
Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке.  

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, созда-

ние 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 Рос-

сийской Федерации, природе и окружающей среде. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные 

ценности российского общества. Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, фор-

мирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие 

в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства 

страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявле-

ние в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 

российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, граждан-

ственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные иде-

алы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая 

память и преемственность поколений, единство народов России. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспита-

тельной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей.  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.  

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления 

воспитания  

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального направ-

ления воспитания.  

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания.  
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Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания.  

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с тра-

диционными ценностями российского общества.  

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в про-

грамме воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных отно-

шений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с дру-

гими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе 

системой дополнительного образования детей. 

2.5.1.2. Цели и задачи воспитания 
Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие каждого ребёнка с учётом его ин-

дивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе традицион-

ных ценностей российского общества, что предполагает:  

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях россий-

ского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения;  

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и социо-

культурному), другим людям, самому себе;  

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традицион-

ными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами.  

Общие задачи воспитания в ДОО:  

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представле-

ниях о добре и зле, должном и недопустимом;  

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести;  

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию;  

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектиро-

вания и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей.  

2.5.1.3. Направления воспитания 

Патриотическое направление воспитания 
1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у ре-

бёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей страны.  

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспита-

ния. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него нравственных ка-

честв, интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, своему краю, малой ро-

дине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощу-

щения принадлежности к своему народу.  

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нрав-

ственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа 

жизни и её уклада, народных и семейных традиций.  

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает при-

общение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, 

стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает 

развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); «патри-

отизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процве-

тании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, 
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на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие 

всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом).  

Духовно-нравственное направление воспитания 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-ответственному 

поведению.  

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

ления воспитания.  

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностносмысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- взрослой общности, со-

держанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом 

и личностном аспектах.  

Социальное направление воспитания 
1) Цель социального направления воспитания – формирование ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими 

людьми.  

2) Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания.  

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных от-

ношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести от-

ветственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование цен-

ностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно 

выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива 

ребёнка в детско- взрослых и детских общностях.  

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком мораль-

ных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в со-

ответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура 

поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к чело-

веку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения усва-

иваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, 

формированием навыка культурного поведения.  

Познавательное направление воспитания  
1) Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания.  

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

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все сто-

роны воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных 

качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-

нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания 

наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка.  

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека.  

Физическое и оздоровительное направление воспитания 
1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного отно-

шения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными  гигиеническими навыками 

и правилами безопасности.  

2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного направ-

ления воспитания.  

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной 

ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека.  
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Трудовое направление воспитания 
1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду,  

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду.  

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

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку при-

вычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравствен-

ных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный 

труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность 

в выполнении трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои дей-

ствия.  

Эстетическое направление воспитания 
1) Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте.  

2) Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания.  

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружа-

ющей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения 

творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоцио-

нальной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих внут-

реннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный 

мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота 

помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса.  

2.5.1.4. Целевые ориентиры воспитания 
1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как обоб-

щенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов.  

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществ-

ляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образо-

вания не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными дости-

жениями детей.  

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое  Родина, природа  Проявляющий привязанность к близким людям, бе-

режное отношение к живому  

Духовно  

нравственное  

Жизнь,  

милосердие, 

добро  

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо».  

Проявляющий сочувствие, доброту.  

Социальное  Человек, семья,  

дружба,  

сотрудничество  

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобре-

ния со стороны взрослых. Проявляющий интерес к 

другим детям и способный бесконфликтно играть ря-

дом с ними.  

Проявляющий позицию «Я сам!». Способный к са-

мостоятельным (свободным) активным действиям в 

общении.  

Познавательное  Познание  Проявляющий интерес к окружающему миру. Любо-

знательный, активный в поведении и деятельности.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье, жизнь  Понимающий ценность жизни и здоровья, владею-

щий основными способами укрепления  
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здоровья - физическая культура, закаливание, утрен-

няя гимнастика, личная гигиена, безопасное поведе-

ние и другое; стремящийся к сбережению и укрепле-

нию собственного здоровья и здоровья окружающих.  

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к личной и команд-

ной победе, нравственные и волевые качества.  

Трудовое  

 

Труд  

 

Поддерживающий элементарный порядок в окружа-

ющей обстановке.  

Стремящийся помогать старшим в доступных трудо-

вых действиях. Стремящийся к результативности, са-

мостоятельности, ответственности в самообслужива-

нии, в быту, в игровой и других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный труд, дет-

ский дизайн и другое).  

Эстетическое  

 

Культура и кра-

сота  

 

Проявляющий эмоциональную отзывчивость на кра-

соту в окружающем мире и искусстве. Способный к 

творческой деятельности (изобразительной, декора-

тивно-оформительской, музыкальной, словеснорече-

вой, театрализованной и другое).  

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое  Родина, природа  Любящий свою малую родину и имеющий представ-

ление о своей стране - России, испытывающий чув-

ство привязанности к родному дому, семье, близким 

людям.  

Духовно  

нравственное  

Жизнь,  

милосердие, 

добро  

Различающий основные проявления добра и зла, при-

нимающий и уважающий традиционные ценности, 

ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку.  

Способный не оставаться равнодушным к чужому 

горю, проявлять заботу;  

Самостоятельно различающий основные отрицатель-

ные и положительные человеческие качества, иногда 

прибегая к помощи взрослого в ситуациях мораль-

ного выбора.  

Социальное  Человек, семья,  

дружба,  

сотрудничество  

Проявляющий ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. Владеющий основами речевой куль-

туры. Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный взаимо-

действовать со взрослыми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел.  

Познавательное  

 

Познание  

 

Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творче-

ском. Проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, коммуника-
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тивной и продуктивных видах деятельности и в само-

обслуживании. Обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей.  

Физическое и 

оздоровительное  

 

Здоровье, жизнь  

 

Понимающий ценность жизни, владеющий основ-

ными способами укрепления здоровья - занятия фи-

зической культурой, закаливание, утренняя гимна-

стика, соблюдение личной гигиены и безопасного по-

ведения и другое; стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного здоровья и здоровья окру-

жающих. Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, стремление к лич-

ной и командной победе, нравственные и волевые ка-

чества.  

Демонстрирующий потребность в двигательной дея-

тельности.  

Имеющий представление о некоторых видах спорта и 

активного отдыха.  

Трудовое  

 

Труд  

 

Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их дея-

тельности.  

Проявляющий трудолюбие при выполнении поруче-

ний и в самостоятельной деятельности.  

Эстетическое  

 

Культура и кра-

сота  

 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве.  

Стремящийся к отображению прекрасного в продук-

тивных видах деятельности.  

 

2.5.2. Содержательный раздел Программы воспитания 

2.5.2.1. Уклад образовательной организации 
Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих:  

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно- пространственной 

среды;  

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родите-

лей (законных представителей) по вопросам воспитания;  

- создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех участни-

ков образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроиз-

водить наиболее ценные для нее воспитательно-значимые виды совместной деятельности. 

Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня ДОУ на 

уровень НОО;  

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания;  

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к дости-

жению целевых ориентиров Программы воспитания;  

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста в инте-

ресах, которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.).  

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка;  

-соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета без-

опасности ребенка;  
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- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без ко-

торой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических работни-

ков; системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.  

Уклад в ДОУ направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и пе-

дагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству со-

причастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы 

действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полез-

ными делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к 

новым задачам и перспективам. МБДОУ д/с № 54 включает в себя общеразвивающие, комби-

нированные группы и группы детей с ОВЗ (зрение,ЗПР,РАС,ТНР).  

В МБДОУ д/с № 54 образовательный процесс осуществляется в соответствии с требова-

ниями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В 

связи с этим образование и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-

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

в интересах человека, семьи, общества. Основной целью педагогической работы ДОУ является 

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко ис-

пользуется и как самостоятельная форма работы с детьми, и как эффективное средство и метод 

развития, воспитания и образования в других организационных формах.  

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содер-

жание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня 

развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способ-

ностей.  

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с це-

лью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдель-

ными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто 

болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д.  

Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ д/с №54 является физическое и пат-

риотическое воспитание и развитие воспитанников.  

Патриотическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание в детях чувства 

патриотизма – любви к своей семье, детскому саду, родной природе, начал осознания ребёнком 

себя как гражданина своей страны, уважительно и с гордостью относящегося к её символике – 

флагу, гербу, гимну, к людям, известным всему миру, - первому космонавту, героям войны и 

защитникам отечества, представителям искусства, спортсменам.  

Успех физического воспитания зависит от правильной организации режима дня, двига-

тельного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. 

ДОУ установлен регламентированный режим дня. Двигательный режим в течение дня, недели 

определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжитель-

ность ежедневной двигательной активности малышей устанавливается  в следующих пределах: 

младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. 

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, 

спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации детского туризма, самостоя-

тельной двигательной деятельности и т.п.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной готов-

ности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда 

взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы 



64 

 

к детской личности и моральная мотивация детского труда. 

Основные традиции воспитательного процесса в МБДОУ д/с № 54:  

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского 

сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное 

взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Обще-

ние младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования 

дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это 

дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.  

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматрива-

ются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном отно-

шении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с об-

щечеловеческими и национальными ценностными установками.  

3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию разнообразных 

форм детских сообществ. Это кружки, творческие студии, лаборатории, детско-взрослые сооб-

щества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей.  

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают консультаци-

онную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 

организации воспитательных мероприятий.  

5. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических ини-

циатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена 

опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. 

Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, по-

казателем качества воспитательной работы.  

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории 

и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, которые систематиче-

ски организуются в каждой группе дошкольного учреждения. Музейная педагогика рассматри-

вается нами как ценность, обладающая исторической и художественной значимостью.  

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости обогаще-

ния детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа.  

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: на уровне ДОУ: об-

щественно-политических праздников («День Победы», «День защитника Отечества», «Между-

народный женский день», «День народного единства»);  

- сезонных праздников («Золотая осень», «Новый год», «Масленица»);  

- общие для всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных 

возрастов. («Масленица», «День Земли»)  

- тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», «Неделя безопасно-

сти», «Книжкина неделя», «Театральная неделя»);  

- социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», «Чистые дорожки», «Кормушка 

для птиц»);  

на уровне группы:  

- «Утро радостных встреч»;  

- «День рождения»;  

- «Наши соседи» (поход в гости с концертными номерами в соседнюю группу);  

- «Портфолио группы».   

2.5.2.2. Воспитывающая среда образовательной организации 
Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-ценностных 

обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению в со-

временную культуру.  
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Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с 

другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными ха-

рактеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность. Воспитывающая 

среда строится по трем линиям:  

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее цен-

ностями и смыслами;  

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на взаи-

модействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет 

и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обо-

значенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами актив-

ностей:  

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он откры-

вает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инстру-

ментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их реализации в 

различных видах деятельности через личный опыт);  

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная актив-

ность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общитель-

ность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

Коллектив МБДОУ д/с № 54 прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей 

среду, в которой будет возможным приблизить учебно- воспитательные ситуации к реалиям 

детской жизни, научит ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных к жизни. 

2.5.2.3. Общности (сообщества) ДОУ 
В целях эффективности воспитательной деятельности в МБДОУ организована работа 

следующих общностей (сообществ):  

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Участники 

общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффектив-

ности общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности.  

К профессиональным общностям в ДОУ относятся:  

- Педагогический совет;  

- Творческая группа;  

- Психолого-педагогический консилиум.  

Педагоги – участники общности, придерживаются следующих принципов:  

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения;  

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

ления к общению и взаимодействию;  

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

сверстников принимала общественную направленность;  

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

рожелательности;  

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверст-

никам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему това-

рищу;  

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверст-

ников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.);  

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

и объединяли ребят;  
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- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

Профессионально-родительская общность. В состав данной общности входят сотруд-

ники МБДОУ д/с № 54 и все взрослые члены семей воспитанников, которых связывают не 

только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.  

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зача-

стую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспи-

тывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание 

условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.  

К профессионально-родительским общностям в ДОУ относятся:  

- Совет родителей  

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

чество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

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

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

воспитательных задач.  

К детско-взрослой общности в ДОУ относится:  

- Команда юных помощников инспекторов движения (ЮПИД);  

- Юные эколята - дошколята.  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного разви-

тия личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, 

под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, зани-

маться, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается 

тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои 

желания необходимо соотносить с желаниями других.  

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

деляющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или 

ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелатель-

ности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказы-

вать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В дет-

ском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так 

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

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать автори-

тетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответствен-

ности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды 

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоци-

ональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансирован-

ность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;  

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  
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- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду;  

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

- уважительное отношение к личности воспитанника;  

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться 

с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

 
Направление воспитания: патриотическое 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

формировать представления о России как о стране, в которой мы живем, о богатстве природы и культуры России, 

овеликих событиях и героях России, о родном крае, родной природе, родном языке;  

знакомить детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа, выдающимися исторически-

мии современными деятелями;  

создавать возможности для формирования и развития культуры речи детей;  

знакомить детей с социокультурным окружением: с названиями улиц, зданий, сооружений и их назначением;  

создавать зоны РППС, посвященные российским и региональным традициям и символике, семейным традициям; 

места для рассматривания и чтения детьми книг, изучения материалов, посвященных истории и современной жизни 

России и региона, города;  

- создавать тематические уголки, посвященные героям и событиям в истории России и региона.  

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессионально- родительская общно-

сти, детское сообщество) 

Детско-родительская общность:  

воспитывать любовь к родной природе, понимание единства природы и людей и бережного отношения к природе;  

поощрять любознательность и исследовательскую деятельность детей, водить детей на экскурсии, в парки, зоо-

парки, музеи;  

Детско-взрослая общность:  

формировать чувство любви к России и родному краю, родному языку, культурному наследию своего народа;  

воспитывать чувство собственного достоинства и уважительного отношения к своим соотечественникам.  

Профессионально-родительская общность:  

реализовывать культурно-образовательные проекты по направлению; привлекать семьи воспитанников к созданию 

тематических уголков ДОО. Детская общность:  

создавать условия для появления у детей чувства сопричастности в ходе их участия в праздниках и проектах пат-

риотической направленности.   

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики в ДОО) 

читать детям книги, вместе с детьми обсуждать прочитанное;  

создавать условия для эмоционального сопереживания за положительных героев в ходе просмотра/чтения произ-

ведений, посвященных героям России, значимым событиям прошлого и настоящего;  

организовывать коллективные творческие проекты, направленные на приобщение детей к общенациональным 

культурным традициям, к участию в праздниках (с привлечением семей воспитанников);  

знакомить детей с традиционными для региона ремеслами, создавать условия для появления собственного опыта 

детей;  

проводить специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса на основе фольклора род-

ного народа;  

петь вместе с детьми народные песни, играть в народные игры.  

Планируемые результаты воспитания 

знает и любит свою малую родину, понимает, что он живет в России, и имеет представление о мире;  

проявляет ценностное отношение к прошлому и будущему – своему, своей семьи, своей страны. По отношению к 

прошлому проявляет патриотизм наследника («я горжусь»). По отношению к будущему проявляет патриотизм за-

щитника, хозяина, творца, семьянина («я стремлюсь»);  

стремится подражать героям, исполнять долг, следовать моральным идеям и правилам;  

узнаёт флаг, герб, гимн России, символику своего региона и города, уважительно к ним относится, знает и понимает 

разнообразные знаки и атрибуты в городской среде, на дороге, в транспорте, на природе и др.  
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Направление воспитания: духовно-нравственное 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

- организовывать пространства для воспитания отношения к знанию как ценности, понимания значения образова-

ниядля человека, общества, страны;  

- организовывать мероприятия, способствующие приобщению к отечественным традициям и праздникам, к исто-

риии достижениям родной страны, к культурному наследию народов России;  

- создавать выставки, уголки в центрах развития, развлечения и досуги, игровые программы по знакомству с народ-

ной культурой народов России для воспитания уважения к людям – представителям разных народов России, неза-

висимо от их этнической принадлежности;  

-создавать уголки патриотического воспитания для формирования уважительного отношения к государственным 

символам страны (флагу, гербу, гимну);  

-создание безопасной игровой среды в детском саду и дома для приобретения первого опыта по сохранению жизни 

и здоровья  

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессионально- родительская общно-

сти, детское сообщество) 

Детско-родительская общность:  

поддерживать и направлять духовно – нравственное развитие и активность ребенка.  

Детско-взрослая общность:  

организовывать встречи с семьями разных национальностей, посещающими ДОУ, в результате которых у детей  

возникает уважение к людям – представителям разных народов России, независимо от их этнической принадлеж-

ности, появляется познавательный интерес.  

Детская общность:  

создавать условия для демонстрации детьми среди сверстников проявления добра и милосердия в акциях «Доброе-

сердце», «Старость в радость», «Мы рядом».  

Профессионально-родительская общность:  

привлекать родителей к реализации совместных семейных проектов, к проектированию и участию в событиях, по-

знавательных квестах, семейных акциях  

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики в ДОО) 

читать и обсуждать с детьми литературные произведения о добре и зле, семье, дружбе, взаимопомощи сотрудни-

честве и др.;  

организовывать дидактические игры, направленные на освоение знаний о государственных символах страны 

(флаге, гербе, гимне);  

создавать совместно с детьми творческие продукты детской деятельности; организовывать совместно с детьми 

праздники и события, посвящённые народной культуре народов России;  

приобретение опыта по сохранению жизни и здоровья: проекты «Безопасность в рисунках»,  

«Безопасный детский сад», «Безопасный дом»; акция «Безопасность 0+», «Полезное питание»  

Планируемые результаты воспитания 

различает основные проявления добра и зла;  

принимает и уважает традиционные ценности, ценности семьи и общества; правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку; способный не оставаться равнодушным к чужому горю, проявлять 

заботу;  

самостоятельно различающий основные отрицательные и положительные человеческие качества;  

обращается к помощи взрослого в ситуациях морального выбора  

Направление воспитания: социальное 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

использовать пространства ДОО для формирования представлений о том, как правильно вести себя в отношениях 

с другими людьми;  

создавать игровые зоны по темам семьи, дружбы, взаимопомощи и пр.; организовывать сотрудничество детей в 

различных пространствах и ситуациях;  

обеспечивать свободный доступ детей к различным литературным изданиям, предоставление места для рассматри-

вания и чтения детьми книг и изучения различных материалов по темам семьи, дружбы, взаимопомощи, сотрудни-

чества;  

создавать условия для проявления детской инициативы по взаимодействию и сотрудничеству.  

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессионально- родительская общно-

сти, детское сообщество) 

Детско-родительская общность:  

объяснять ребенку нормы и особенности поведения в семье;  

Детско-взрослая общность:  

знакомить детей с правилами поведения в ДОО.  

Детская общность:  

создавать условия для приобретения детьми социального опыта в различных формах жизнедеятельности.  
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Профессионально-родительская общность:  

привлекать родителей к реализации семейных проектов, к участию в мероприятиях.  

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики в ДОО) 

читать и обсуждать с детьми литературные произведения о добре и зле, семье, дружбе, взаимопомощи сотрудни-

честве и др.;  

организовывать дидактические игры, направленные на освоение полоролевого поведения, освоение культурных 

способов выражения эмоций;  

создавать совместно с детьми творческие продукты; организовывать совместно с детьми праздники и события.  

Планируемые результаты воспитания 

различает основные проявления добра и зла, принимает и уважает ценности семьи и общества;  

способен к сочувствию и заботе, к нравственному поступку; принимает и уважает различия между людьми;  

освоил основы речевой культуры;  

проявляет дружелюбие, доброжелательность; умеет слушать и слышать собеседника;  

- способен взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел.  

Направление воспитания: познавательное 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

создавать пространства РППС по различным тематическим областям, которые включают наглядный материал, ви-

деоматериалы, различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования, книги и детские энциклопедии 

пр.;  

организовывать специальные зоны познавательной активности по разным направлениям.  

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессионально- родительская общно-

сти, детское сообщество) 

Детско-родительская общность:  

поддерживать и направлять познавательную активность ребенка.  

Детско-взрослая общность:  

организовывать встречи с интересными людьми, в результате которых у детей формируется познавательная моти-

вация и создаются условия для ее реализации.  

Детская общность:  

создавать условия для демонстрации детьми результатов своей познавательной активности среди сверстников.  

Профессионально-родительская общность:  

привлекать родителей к реализации совместных семейных проектов, к проектированию и участию в познаватель-

ных мероприятиях.  

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики в ДОО) 

организовывать наблюдения, целевые прогулки, туристические походы, создавать экскурсии по экологической 

тропе, проводить элементарное экспериментирование для воспитания бережного и ответственного отношения к 

природе родного края, родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы  

организовывать походы и экскурсии, просмотр доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чте-

ние и просмотр книг;  

организовывать совместно с детьми конструкторскую, проектную продуктивную и исследовательскую деятельно-

сти;  

организовывать совместно с родителями фестивали семейных проектов, исследований и творческих работ;  

Планируемые результаты воспитания 

проявляет любознательность, умеет наблюдать;  

проявляет активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной и продуктив-

ной деятельностях, в самообслуживании;  

обладает первичной картиной мира на основе традиционных ценностей российского общества.  

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики в ДОО) 

читать детям книги, вместе с детьми обсуждать прочитанное;  

создавать условия для эмоционального сопереживания за положительных героев в ходе просмотра/чтения произ-

ведений, посвященных героям России, значимым событиям прошлого и настоящего;  

организовывать коллективные творческие проекты, направленные на приобщение детей к общенациональным 

культурным традициям, к участию в праздниках (с привлечением семей воспитанников);  

знакомить детей с традиционными для региона ремеслами, создавать условия для появления собственного опыта 

детей;  

проводить специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса на основе фольклора род-

ного народа;  

петь вместе с детьми народные песни, играть в народные игры.  

Планируемые результаты воспитания 

знает и любит свою малую родину, понимает, что он живет в России, и имеет представление о мире;  
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проявляет ценностное отношение к прошлому и будущему – своему, своей семьи, своей страны. По отношению к 

прошлому проявляет патриотизм наследника («я горжусь»). По отношению к будущему проявляет патриотизм за-

щитника, хозяина, творца, семьянина («я стремлюсь»);  

стремится подражать героям, исполнять долг, следовать моральным идеям и правилам;  

узнаёт флаг, герб, гимн России, символику своего региона и города, уважительно к ним относится, знает и понимает 

разнообразные знаки и атрибуты в городской среде, на дороге, в транспорте, на природе и др.  

Направление воспитания: физическое и оздоровительное 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

организовывать РППС для формирования представлений о здоровом образе жизни, гигиене, безопасности, для при-

общения детей к спорту; 

использовать пространства ДОО и прилегающей территории для двигательной активности, подвижных игр, зака-

ливания, зарядки и пр. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессионально- родительская общно-

сти, детское сообщество) 

Детско-взрослая общность:  

формировать основные навыки гигиены, закаливания, здорового питания; организовывать совместное посещение 

детьми и родителями спортивных мероприятий.  

- обеспечивать достаточную двигательную активность детей.  

Детская общность:  

создавать условия для приобретения детьми опыта безопасного поведения, саморегуляции и помощи.  

Профессионально-родительская общность:  

организовывать систематическую просветительскую и консультативную работу («Школа родителей») по вопросам 

безопасного детства, здорового образа жизни и пр.  

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики в ДОО): 

организовывать подвижные, спортивные игры, в том числе традиционные народные и дворовые игры на террито-

рии ДОО;  

организовывать проекты по здоровому образу жизни, питанию, гигиене, безопасности жизнедеятельности; приви-

вать оздоровительные традиции в ДОО, культурную практику зарядки и закаливания.  

Планируемые результаты воспитания 

владеет основными навыками личной гигиены;  

знает и соблюдает правила безопасного поведения в быту, социуме, природе; проявляет интерес к физической ак-

тивности, занятиям спортом, закаливанию.  

Направление воспитания: трудовое 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО): 

организовывать РППС для формирования у детей разнообразных навыков продуктивных действий, для ознакомле-

ния детей с традициями, ремеслами, профессиями;  

использовать пространства ДОО и прилегающей территории, создавая условия для самостоятельного посильного 

труда детей;  

знакомить детей с лучшими образцами трудовой деятельности человека.  

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессионально- родительская общно-

сти, детское сообщество) 

Детско-взрослая общность:  

приучать детей убирать игрушки, помогать по хозяйству;  

рассказывать детям о трудовых традициях своей семьи, о различных профессиях. знакомить детей с правилами 

организации быта, приучать к выполнению существующих  

правил;  

показывать пример трудолюбия и ответственного отношения к порученному делу, формировать ответственное от-

ношение к поручениям;  

развивать навыки самообслуживания у детей.  

Детская общность:  

поощрять самоорганизацию детского коллектива и оказание помощи младшим детям со стороны старших.  

Профессионально-родительская общность:  

привлекать родителей как носителей конкретных профессий для презентации особенностей своей профессии, сво-

его труда, их ценности для людей.  

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики в ДОО) 

в режимных моментах и в совместных видах деятельности воспитывать у детей  

бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, сверстников); организовывать 

дежурство по группе;  

организовывать проекты в различных тематических направлениях;  

организовывать различные виды игровой, продуктивной, познавательной деятельности, в которых формируются 

навыки, необходимые для трудовой деятельности и трудового усилия детей;  
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проводить беседы на тему уважительного отношения к труду.  

Планируемые результаты воспитания 

понимает ценность труда в семье и в обществе; уважает людей труда, результаты их деятельности;  

проявляет трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности.  

Направление воспитания: эстетическое 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

создавать в ДОО и на прилегающей территории РППС, обеспечивающую формирование представлений о красоте, 

об опрятности, формирование эстетического вкуса;  

обеспечивать наличие в РППС материалов, которые знакомят детей с лучшими отечественными и мировыми об-

разцами искусства;  

организовывать в ДОО и на прилегающей территории зоны, связанные с образцами культурного наследия;  

создавать в ДОО событийную и рукотворную среды (выставки творческих работ, декорирование помещений к 

праздникам и др.);  

обеспечивать свободный доступ детей и родителей к различным литературным изданиям и наглядным материалам  

по теме культуры общения и развития, этики и эстетики.  

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессионально- родительская общно-

сти, детское сообщество) 

Детско-взрослая общность:  

знакомить детей с художественными произведениями, обсуждать вопросы этического и эстетического характера.  

показывать пример культурного поведения.  

Детская общность:  

создавать условия для понимания и усвоения детьми этических и эстетических норм.  

Профессионально-родительская общность:  

совместно проектировать и создавать эстетическую среду ДОО.  

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики в ДОО): 

организовывать продуктивные виды деятельности (лепка, рисование, конструирование, и пр.);  

организовывать творческую деятельность в рамках дополнительного образования; организовывать совместные с 

родителями и детьми культурно-образовательные и творческие проекты, праздники и фестивали;  

создавать музейные уголки в ДОО;  

создавать возможности для творческого самовыражения детей: поддерживать инициативу, стремление к импрови-

зации при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов;  

вовлекать детей в разные виды художественно-эстетической деятельности.  

Планируемые результаты воспитания 

воспринимает и чувствует прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве; стремится к отображению прекрас-

ного в продуктивных видах деятельности;  

обладает зачатками художественно-эстетического вкуса  

2.5.2.4. Задачи воспитания 
Поскольку в ДОО создан единый воспитательно-образовательный процесс, то в ней в 

комплексе решаются воспитательные, обучающие и развивающие задачи педагогического про-

цесса. Задачи по воспитанию базовых ценностей интегрируются с воспитательными задачами, 

реализуемыми при реализации образовательных областей (таблица 1) 

2.5.2.5. Формы совместной деятельности в образовательной организации. 
Работа с родителями (законными представителями).  

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста должна 

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультур-

ного окружения ДОО.  

В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития ребенка, работа 

с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится на принци-

пах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отноше-

ний составляет основу уклада ДОО. 

Основные формы и содержание взаимодействия с родителями:  
Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления обра-

зовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, а 

также для согласования воспитательных воздействий на ребенка.  

Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической под-

держки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по 
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различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации- презентации в 

родительских группах в мессенджерах и социальных сетях.  

Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знако-

мит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей фор-

мируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей.  

Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические за-

дания развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную ситуацию, 

смоделированную воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по 

поводу проведённой деятельности.  

Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы.  

Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса.  

«Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма сотрудни-

чества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальной сети в «В Контакте», через 

мессенджеры WhatsApp, Viber и через платформу zoom.  

Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить пе-

дагогические знания, обсудить и проиграть проблемы, придавая им интерактивное общение. 

Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся совместные с ро-

дителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех участников образова-

тельных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и 

педагогов, педагогов и детей. 

Наглядная информация, размещенная на официальном сайте МБДОУ д/с № 54, в 

группе детского сада в социальной сети В Контакте и на информационных стендах для родите-

лей (законных представителей) хорошо зарекомендовала себя как форма педагогического про-

свещения родителей (законных представителей) детей. Здесь помещаются краткие тексты на 

педагогические темы, консультации, ответы на вопросы родителей, фотографии, отражающие 

жизнь детей в детском саду и в семье, детские работы, списки рекомендуемой детской и педа-

гогической литературы, нормативно правовые документы Российского законодательства, 

правоустанавливающие документы и распорядительные акты. Наглядная информация для ро-

дителей воспитанников должна освещать следующие вопросы: воспитание детей в труде, в игре, 

средствами художественной литературы; роль примера родителей, семейных традиций, семей-

ных взаимоотношений; знакомство детей с окружающей жизнью, воспитание патриотических 

чувств и др.  

Дни открытых дверей. Проведение Дней открытых дверей дает возможность родителям 

«прожить» день в детском саду, ощутить атмосферу детской жизни, своими глазами увидеть 

работу педагогов, их общение с воспитанниками.  

Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родитель-

ской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, оздо-

ровления и развития детей.  

Управляющий Совет родителей. Постоянный коллегиальный орган общественного 

управления ДОУ, позволяет родителям высказывать свое мнение по вопросам управления дет-

ским садом.  

События образовательной организации.  

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность взрос-

лого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или иной цен-

ности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно воз-

никшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуаль-

ная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее.  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педа-

гогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

 
события формы, приемы работы с детьми 
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режимные моменты 

Конфликтная ситуация между  

детьми  

беседа «Кто виноват, давайте разберемся»  

Ребенок не хочет делиться  

игрушкой  

сюжетно-ролевая игра «Магазин игрушек»  

Разбросанные игрушки  чтение воспитательной сказки «Сказка про Зайку, от которого сбежали 

игрушки»  

Конфликтная ситуация  

«Обзывание» проявление словесной 

агрессии среди детей  

Разговорные минутки «Давайте говорить друг другу комплименты» 

(можно использовать аудиозапись первого куплета песни Б. Окуд-

жавы); метод сказкотерапии  

«Крокодильчик»; коммуникативная игра «Скажи мишке добрые 

слова»  

Конфликтная ситуация между детьми 

«Ссоры и драка»  

Разговорные минутки «Как избежать конфликтов?»; Обсуждение сти-

хотворения «С чего начинается ссора?»; дидактическая игра «Наши 

поступки», метод арт – терапии «Совместное рисование»; метод сказ-

котерапии  

«Маленький медвежонок»  

Конфликтная ситуация между детьми 

«Жадность»  

«Здравствуй друг» (коммуникативная игра); Обсуждение рассказа 

«Сказка про жадность»; дидактическая игра «Этикет»; просмотр и об-

суждение мультфильма «Жила – была Царевна -Жадина»  

Тревога ребёнка  Просмотр и обсуждение мультфильма «Про бегемота, который боялся 

прививок»; игра на развитие эмоционального интеллекта «Как ты себя 

чувствуешь?»; рисование на тему  

«Мое настроение»; песочная терапия; Коммуникативная игра с мячом 

«Собираем добрые слова»; упражнение «Закончи предложение»  

традиции утренней встречи детей 

Утро радостных встреч  Приветствие детей друг друга, пожелания, обсуждение планов, дея-

тельности на день.  

Утро улыбок, утро обнимашек, утро подарков просто так, утро небы-

лиц, перевертышей, утро встречи с музыкой и др.  

индивидуальные беседы 

Ребенка не берут в игру дети  Беседа «Ступеньки дружбы, с чего начинается дружба»  

«Почему нужно уметь уступать»  

Цель: учить детей избегать ссор, уступать 

и договариваться друг с другом. Разви-

вать способность оценивать своё отноше-

ние к позитивным и негативным поступ-

кам  

«Правдивость»  

Цель: формировать представления о нравственном понятии «уступать, 

прощать», учить давать моральную оценку  

поступка героя, помочь понять, что уступить, прощать украшает чело-

века  

беседа «Просим прощения» 

Ребенок обманывает  

 

Цель: формировать представления о нравственном понятии «правди-

вость», учить давать моральную оценку поступка героя, помочь по-

нять, что ложь не украшает человек  

беседа «Правдивость»  

Ребенок устраивает истерики  буклет «Как бороться с детской истерикой»  

Ребенок за все переживает  Консультация «Тревожные дети»  

совместные реализуемые проекты 

Агрессивные дети  «Мир эмоций детей»  

Обидчивый ребенок  «Как управлять своими эмоциями»  

 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат 

в календарном плане воспитательной работы в МБДОУ д/с № 54. 

 

Январь:  
27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.  

 

Февраль:  
8 февраля: День российской науки  

21 февраля: Международный день родного языка  

23 февраля: День защитника Отечества  
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Март:  
8 марта: Международный женский день  

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией  

27 марта: Всемирный день театра  

 

Апрель:  
12 апреля: День космонавтики  

22 апреля: Всемирный день Земли  

30 апреля: День пожарной охраны  

 

Май:  
1 мая: Праздник Весны и Труда 

 9 мая: День Победы  

19 мая: День детских общественных организаций России  

24 мая: День славянской письменности и культуры  

 

Июнь:  
1 июня: Международный день защиты детей  

5 июня: День эколога  

6 июня: День русского языка, день рождения великого русского поэта Александра  

Сергеевича Пушкина (1799-1837)  

12 июня: День России  

22 июня: День памяти и скорби Третье воскресенье июня: День медицинского работника  

 

Июль:  
8 июля: День семьи, любви и верности  

12 июля: День Прохоровского поля – Третьего ратного поля России 

30 июля: День Военно-морского флота  

 

Август:  
2 августа: День Воздушно-десантных войск  

5 августа: День освобождения Белгорода от немецко – фашистках захватчиков 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации  

 

Сентябрь:  
1 сентября: День знаний  

7 сентября: День Бородинского сражения  

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников  

 

Октябрь:  
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки  

5 октября: День учителя  

14 октября: День флага Белгородской области 

16 октября: День отца в России  

28 октября: Международный день анимации 

 

Ноябрь:  
4 ноября: День народного единства  

10 ноября: День сотрудника внутренних дел Российской федерации  

27 ноября: День матери в России  
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30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации  

 

Декабрь:  
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов  

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России  

8 декабря: Международный день художника 9 декабря: День Героев Отечества  

12 декабря: День Конституции Российской Федерации  

31 декабря: Новый год. 

Традиционные праздники 
младшая группа  Новый год  

Дай ладошечку, моя крошечка!  

Магазин игрушек  

Зайка в гости к нам пришёл. Курочка-ряба и её дру-

зья.  

Спектакль для детей силами родителей.  

2 младшая группа  Золотая Осень 

Новый год  

Мамин день  

Музыкально-театрализованная  

игра «Колобок». Парное исполнение  

ролей: ребёнок+мама или папа.  

Средняя группа  Золотая осень 

 День матери 

 Новый год 

 Папа может!  

Праздник мамы  

День семьи  

Музыкально-театрализованные спектакли. Сов-

местная деятельность детей и родителей.  

Физкультурные развлечения. Совместная деятель-

ность детей и родителей.  

Старшие, подго-

товительные 

группы  

День знаний 

«Моя малая родина»  

Капустник (осенний праздник на 

фольклорном материале)  

День матери (Право на любовь)  

Новый год  

День защитника Отечества  

Праздник мам 

 День Победы  

День семьи, любви и верности.  

До свидания, детский  

сад!  

Интеллектуально-познавательные конкурсы.  

Литературно-музыкальные развлечения, посвящён-

ные юбилеями.  

Спектакли силами детей, родителей.  

Забавы. Фокусы.  

Наши таланты. (Концерты)  

Ах, вернисаж! (Выставки детских и родительских 

работ, их литературно- музыкальная презентация)  

Физкультурные досуги  

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой орга-

низации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в рамках которой 

возможно решение конкретных задач воспитания.  

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребёнка в ДОО.  

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях 

в ДОО можно отнести:  

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы;  

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из 

личного опыта;  

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение рас-

сказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть;  

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

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, пре-

зентаций, мультфильмов; организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или 

авторских, детских поделок и тому подобное), экскурсии (в музей, в общеобразовательную ор-

ганизацию и тому подобное), посещение спектаклей, выставок;  

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

собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, приучение к вежли-

вому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд).  
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Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обо-

значенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами актив-

ностей: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ре-

бенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с роди-

телями, воспитателями, сверстниками);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструмен-

тального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их реализации в раз-

личных 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).  

Культурные практики – это освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, 

доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта 

недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать ре-

бенок, зависит его характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

Выбор культурных практик воспитанниками старшей и подготовительной групп происходит 

ежедневно в начале утреннего круга, в зависимости от детских интересов и предпочтений. Из 

пяти альтернативных культурных практик дети выбирают две или три. В первой половине дня 

предлагается выбор следующих культурных практик: центр изобразительной деятельности, 

центр математического развития, центр науки и естествознания, центр развития речи и основ 

грамотности, центр физической культуры. 

Для культурных практик первой половины дня определяется тема недели, при этом со-

держание практик ежедневно определяется детьми, воздействие педагога при этом носит ори-

ентирующий характер.  

Во второй половине дня продолжается выбор культурных практик, к чему присоединя-

ются воспитанники второй младшей и средней групп. Вторая половина дня предполагает реа-

лизацию, главным образом, культурных практик дополнительного образования.  

Детская инициатива проявляется в том, что ребёнок сам выражает своё намерение и вы-

бирает способы его реализации в ситуации, когда взрослый не ставит перед ним такой задачи. 

Инициативное действие требует от ребёнка целеустремлённости и доведения своего действия 

до конца. Для развития инициативы, как и для развития самостоятельности, необходимо, чтобы 

распорядок дня оставлял ребёнку место для выбора, реализации своих намерений и действий по 

собственному замыслу, а предметно- пространственная среда давала широкие возможности для 

рождения новых идей и экспериментирования.  

Специфика реализация образовательного процесса в соответствии с ООП МБДОУ под-

разумевает сочетание классического, комбинированного и нелинейного расписания в соответ-

ствии с возрастными группами, как для основной, так и для вариативной части образовательной 

деятельности, а также подразумевает свободный выбор видов и форм реализации деятельности 

детьми в режимных моментах. Такой подход в сочетании с организацией развивающей пред-

метно-пространственной среды ДОУ в соответствии с ФГОС ДО даёт обширные возможности 

для поддержки и развития детской инициативы.  

Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности:  

-развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых зна-

ний и умений;  

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

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

-постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  

-постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

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

дело до конца; 
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-ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  

-своевременно обращать внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопли-

вость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу.  

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

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

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

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

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению ини-

циативы и творчества.  

Основные формы и направления детской инициативы  

Предполагают реализацию свободной игровой деятельности детей в центрах активности, 

когда ребёнок сам выбирает участников, способы и средства реализации игровой деятельности, 

а взрослый лишь оказывает помощь по потребности ребёнка.  

Задачи педагога:  

- наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять, как пользоваться новыми ма-

териалами, подсказать новый способ действия);  

- помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и играх в цен-

трах активности;  

- следить, чтобы каждый ребёнок нашёл себе интересное занятие. Проектная деятельность  

Один из важнейших элементов пространства детской реализации. Главное условие эф-

фективности проектной деятельности – чтобы проект был действительно детским, то есть был 

задуман и реализован детьми, при этом взрослый создаёт условия для самореализации.  

Задачи педагога:  

- заметить проявление детской инициативы;  

- помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею;  

- при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу;  

- помочь детям в представлении (презентации) своих проектов;  

- помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость полученного резуль-

тата.  

Образовательное событие  

Выступает как новый формат совместной детско-взрослой деятельности. Событие – это 

захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где 

участвуют все – дети, и взрослые, при этом «руководят» всем дети. В данной деятельности 

взрослый находит и вводит в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая заин-

тересует детей и подтолкнёт их к поиску решения. Развитие ситуации будет зависеть в первую 

очередь от творческой фантазии детей.  

Задачи педагога:  

- заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей;  

- дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию, оказывая им, при необ-

ходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний;  

- помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы;  

- насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут применить 

свои знания и умения в счёте, письме, измерении, рисовании, конструировании и других видах 

деятельности.  

Свободная игра  

Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой созданы необходи-

мые условия (время, место, материал) и взрослый проявляет невмешательство, за исключением 

помощи при взаимодействии детей и в целях развития детской игры.  

Задачи педагога:  

- создавать условия для детских игр (время, место, материал);  

- развивать детскую игру;  

- помогать детям взаимодействовать в игре.  



78 

 

 
до 3 лет 3 - 5 лет 4 – 5 лет с 5 – ти лет 

Патриотическое направление воспитания 

игра-путешествие культурно – досуговая дея-

тельность (отдых, праздники, развлечения)  

игра- путешествие,  

культурно– досуговая  

деятельность (отдых, 

праздники, развлечения)  

создание мини-музеев, 

проблемные ситуации  

игра -эксперимент, игра-путеше-

ствие культурно – досуговая  

деятельность (отдых, праздники,  

развлечения, презентация проекта), 

коллекционирование, создание 

мини-музеев, проблемные ситуации  

Духовно – нравственное направление воспитания 

игра просмотр, рассматривание, чтение созда-

ние ситуаций загадки, беседа  

Игра, просмотр, рассмат-

ривание, чтение и обсуж-

дение, создание ситуаций, 

загадки, беседа, разыгры-

вание ситуаций  

игра, просмотр,  

рассматривание, чтение и обсужде-

ние, создание ситуаций, викторина, 

загадки, беседа,  разыгрывание ситу-

аций, просмотр мультфильмов  

Социальное направление воспитания 

игра просмотр,  

рассматривание  

создание ситуаций  

загадки, беседа, чтение  

 

игра  

просмотр, рас-

сматривание, 

чтение и  

обсуждение  

создание ситуа-

ций  

загадки, беседа  

игра, просмотр, рассматривание, чтение и обсуждение  

создание ситуаций викторина, загадки беседа ,конкурсы, смотры 

экскурсии, целевые прогулки, поездки на природу, в музеи, те-

атры  

сюжетно – ролевые игры, театрализованные игры, дидактические игры, музыкальные игры, праздники, фестивали  

Познавательное направление воспитания 

Познавательно – исследовательская деятель-

ность игра – эксперимент, игра - конструиро-

вание, игра- путешествие культурно – досуго-

вая деятельность (отдых, праздники, развлече-

ния) наблюдения игры с конструктором сен-

сорные игры  

Познавательно – исследо-

вательская деятельность  

игра – эксперимент,  

игра- конструирование, 

игра-путешествие, изго-

товление поделок из при-

родного материала  

культурно-досуговая дея-

тельность (отдых, празд-

ники, развлечения)  

наблюдения  

игры с конструктором  

опыты коллекционирова-

ние создание мини- музеев  

проблемные ситуации по-

ручения дежурства  

Познавательно - исследовательская  

деятельность  

(творческая, исследовательская,  

нормативная)  

игра – эксперимент, игра-конструи-

рование, игра-путешествие  

культурно –  

досуговая деятельность (отдых, 

праздники, развлечения, презента-

ция проекта)  

наблюдения, игры с  

конструктором,  

опыты, коллекционирование созда-

ние мини-музеев,  

проблемные ситуации, поручения, 

дежурство  

чтение, заучивание наизусть рассматривание 

иллюстраций игра – имитация  

обсуждение – беседа  

чтение, заучивание наизусть рассматривание иллюстраций инсце-

нирование, драматизация, игра –имитация  

обсуждение – беседа сочинение сказок, историй  

сюжетные игры по мотивам произведений  

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

спортивные игры и упражнения, подвижные игры, дошкольный туризм, танцевальные движения, физкультурные 

минутки, соревнования, Олимпиады 

игра создание ситуаций 

(беседа, рассказ)  

загадки рассматрива-

ние закаливание чтение 

художественной лите-

ратуры культура пита-

ния культура здорового 

образа жизни в семье  

игра,создание ситуаций (беседа, рассказ) загадки  

рассматривание, обсуждение закаливание  

чтение художественной литературы культура пи-

тания культура здорового образа жизни в  

семье  

игра  

создание ситуаций (беседа, рассказ)  

викторина, загадки  

рассматривание, обсуждение  

закаливание чтение художествен-

ной литературы  

культура питания культура  

здорового образа жизни в семье  

Трудовое направление воспитания 
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Трудовая деятельность (одевание,  

раздевание, складывание одежды, опрятность)  

Поручения – ставить хлебницы, салфетницы, 

порядок в игровой комнате  

Игра, узнавание и называние трудовых дей-

ствий, наблюдения  

 

Хозяйственно-бытовой  

Труд в природе Поручения, 

дежурство  

Помощь взрослым, игра, 

беседа о  

профессиях, наблюдения  

Экскурсии, целевые  

прогулки  

Хозяйственно -бытовой.  

В природе  

Поручения, задания,  

дежурство, помощь взрослым, игра, 

беседа, наблюдения  

Прогулка (сезонные наблюдения, наблюдения за природой на прогулке)  

Эстетическое направление воспитания 

Рисование, лепка, кол-

лективные работы)  

Рассматривание карти-

нок, иллюстраций, 

народных игрушек)  

Тематические празд-

ники и развлечения, те-

атрализованные пред-

ставления, рассказы с  

музыкальным и иллю-

страциями, игры с пе-

нием,  

забавы  

Рисование, лепка, аппликация, коллективные ра-

боты)  

Знакомство с произведениями, художниками, кни-

гами, видами искусства, творческими професси-

ями, посещение театра)  

Творческие мастерские Фольклорные фестивали  

Календарно-обрядовые праздники  

Тематические праздники и развлечения, театрали-

зованные представления, музыкально –  

литературные развлечения, концерты, русское 

народное творчество, забавы, фокусы  

Рисование, лепка, аппликация, кол-

лективные работы, создание маке-

тов, коллекций и их оформление, 

украшений к праздникам, украше-

ние предметов,  

оформление выставок, рассматри-

вание и обсуждение, творческие за-

дания)  

Знакомство с произведениями,  

художниками, видами искусства, 

творческими профессиями)  

Тематические праздники и развле-

чения,  

театрализованные представления,  

музыкально – литературные компо-

зиции, концерты, русское народное  

творчество, КВН, викторины, за-

бавы  

2.5.3. Организационный раздел Программы воспитания 

2.5.3.1. Организация предметно-пространственной развивающей среды 
Предметно-развивающая среда в ДОУ выполняет образовательную, развивающую, вос-

питывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, социализирующую и 

другие функции. Она направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творческих 

проявлений ребёнка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к корректи-

ровке и развитию. Окружающий предметный мир пополняется, обновляется в соответствии с 

возрастными возможностями ребёнка.  

Среда обеспечивает:  

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада (группы, 

участка);  

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах детской 

деятельности;  

- охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков их развития;  

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе младенческого, раннего 

и дошкольного возрастов) и взрослых со всей группой и в малых группах;  

- двигательную активность детей, а также возможности для уединения;  

-учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность;  

- учёт возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов. При 

создании предметно-пространственной развивающей среды педагогический коллектив придер-

живается следующих принципов:  

Насыщенность среды: среда соответствует содержанию программы воспитания, в том 

числе при реализации комплексно-тематического принципа её построения (ориентирована на 

примерный календарь праздников, тематика которых отражает все направления развития ре-

бёнка), а также возрастным особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности).  
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Образовательное пространство включает средства реализации программы воспитания, игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и на участке) для возможно-

сти самовыражения и реализации творческих проявлений.  

Трансформируемость: обеспечение возможности менять функциональную составляю-

щую предметного пространства в зависимости от образовательной ситуации и меняющихся ин-

тересов и возможностей детей (в зависимости от времени года, возрастных, гендерных особен-

ностей, конкретного содержания программы воспитания, реализуемого здесь и сейчас). Транс-

формируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое простран-

ство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее ре-

зультаты.  

Полифункциональность: использование в детском саду множества возможностей пред-

метов пространственной среды, их изменение в зависимости от образовательной ситуации и ин-

тересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, самостоятельной 

детской активности, позволяет организовать пространство группового помещения со специали-

зацией его отдельных частей: для спокойных видов деятельности (центры «Книги», «Театрали-

зованная деятельность»), активной деятельности (двигательный центр (физкультурный инвен-

тарь), центр экспериментирования, центр конструирования, центр сюжетно- ролевых игр) и др.  

Вариативность: возможность выбора ребёнком пространства для осуществления раз-

личных видов деятельности (игровой, двигательной, конструирования, изобразительной, музы-

кальной и т. д.), а также материалов, игрушек, оборудования, обеспечивающих самостоятель-

ную деятельность детей.  

Доступность: свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и пособиям в раз-

ных видах детской деятельности (используемые игровые средства располагаются так, чтобы ре-

бёнок мог дотянуться до них без помощи взрослых, что способствует развитию  

самостоятельности). В том числе - доступ к объектам природного характера, побуждающий к 

наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, уча-

стию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом.  

Безопасность: соответствие предметно-развивающей среды требованиям по обеспече-

нию надёжности и безопасности (в помещении отсутствуют опасные предметы (острые, бью-

щиеся, тяжёлые), углы – закрыты; безопасность при организации пространства и использования 

оборудования для двигательной деятельности и т.д.).  

Гендерный принцип: среда обеспечивается материалами и игрушками как общими, так и 

специфичными для мальчиков и девочек.  

Материалы, игрушки и оборудование имеют сертификат качества и отвечают педагоги-

ческим и эстетическим требованиям (способствуют развитию творчества, воображения; воз-

можности применять игрушки как в индивидуальных, так и коллективных играх; обладают ди-

дактическими свойствами (способствуют обучению конструированию, ознакомлению с цветом, 

формой и т. д.); и способствуют приобщению детей к миру искусства.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ организована как культурное про-

странство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей и пр.) Наполняемость развивающей предметно-про-

странственной среды отвечает принципу целостности образовательного процесса.  

Компьютерно-техническое оснащение ОО используется для различных целей:  

–для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.;  

–для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной об-

разовательной программы; для предоставления информации о программе воспитания семье, 

всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности;  

–для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реа-

лизацией программы воспитания и т. п.  
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Воспитательный процесс в МБДОУ д/с № 54 организуется в развивающей предметно-

пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, социаль-

ных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только 

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изме-

нениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной 

насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в со-

зданной среде, имели свободный доступ ко всем ее составляющим, умели самостоятельно дей-

ствовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользо-

вания материалами, оборудованием. Окружающая ребенка РППС ДОУ, при условии ее грамот-

ной организации, обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком дет-

ского сада.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с РППС 

ДОУ как:  

-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация;  

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций;  

-озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование спортив-

ных и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных возрастных 

категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны активного и тихого отдыха;  

-регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по благоустройству раз-

личных участков присадовой территории (например, высадке культурных растений);  

-акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, плакаты, ин-

сталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, правилах.  

2.5.3.2. Социальное партнерство 
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек рас-

тет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 

человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно- содержательной 

основе Программы воспитания.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнер-

ства образовательной организации.  

Социальные партнеры МБДОУ д/с № 54: 
Наименование обществен-

ных организаций, учрежде-

ний 

Формы сотрудничества Периодичность 

МБОУ СОШ № 20, Лицей 

№32 

Теоретические и практические семинары с целью по-

вышения профессионального уровня педагогов, от-

крытые просмотры разных видов деятельности для 

учителей начальных классов с последующим совмест-

ным анализом и обсуждением, консультативную и ме-

тодическую работу, направленную на обеспечение 

успешной адаптации детей к  

условиям школы, используя взаимопосещения, сов-

местные  

семинары, совместные акции, экскурсии, праздники.  

По плану совместной ра-

боты  

Белгородский государствен-

ный театр кукол  

Организация совместных выставок, конкурсов, посе-

щение спектаклей.  

По плану совместной ра-

боты  

Белгородская государствен-

ная специальная библиотека 

для слепых имени В.Я. Еро-

шенко  

Совместное проведение культурно- досуговых, позна-

вательных,  

спортивных мероприятий, популяризация здорового 

образа жизни, расширение программ досуговой дея-

тельности  

По плану совместной ра-

боты  
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воспитанников ДОУ  

ГБУК Белгородский государ-

ственный историко-краевед-

ческий музей  

Организация и проведение совместных мероприятий 

направленных на формирование духовных патриоти-

ческих и семейных ценностей в сознании детей, ак-

тивной жизненной позиции, основ здорового образа 

жизни. Совместные проведения выставок, конкурсов 

для  

реализации творческих способностей детей.  

По плану совместной  

работы  

 

2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В части, формируемой участниками образовательных отношений представлены про-

граммы, направленные на развитие детей в нескольких образовательных областях, видах дея-

тельности. Данная часть Программы МБДОУ разработана с учетом образовательных потребно-

стей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов. 

Приоритетное направление ДОУ: 

В рамках направления региональных приоритетов развития дошкольного образования 

Белгородской области по внедрению вариативных форм дошкольного образования в практику 

работы МБДОУ д/с № 54, в детском саду функционирует группа кратковременного пребывания 

«Малыш» для детей дошкольного возраста.  

Группа кратковременного пребывания детей создается с целью оказания образовательной 

услуги детям дошкольного возраста, не посещающих ДОУ. Основными задачами группы крат-

ковременного пребывания являются:  

-оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания, 

 обучения и развития ребенка младшего дошкольного возраста; 

 -обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в ДОУ; 

 -обеспечение образовательной услуги;  

-обеспечения освоения ребенком социального опыта общения со сверстниками и взрос-

лыми в совместной игровой деятельности. 

 Образовательная деятельность в группе кратковременного пребывания осуществляется 

посредством реализации образовательной программы группы кратковременного пребывания 

«Малыш» для детей младшего дошкольного возраста. 

Региональный компонент 

Реализация регионального приоритета развития дошкольного образования Белгородской 

области по краеведческому направлению: 

Программа «Здравствуй, мир Белогорья!» (образовательная область «Познавательное 

развитие») авторы Л.В. Серых, Г.А. Репринцева.  

Программа направлена на познавательное развитие на основе социокультурных традиций 

Белгородской области с учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, по-

требностей детей и их родителей. Данная программа направлена на создание условий для позна-

вательного развития детей с целью становления целостной картины мира в единстве и взаимо-

связи представлений о природе, социуме, предметах, искусстве, а так же целостного отношения 

ребенка к действительности и самому себе, соблюдения правил и норм поведения. 

Сотрудничество с социальными учреждениями города 

 Одним из главных условий, обеспечивающих реализацию образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ д/с № 54 является стратегия установления деловых и взаи-

мовыгодных отношений со следующими социальными партнёрами: 

Белгородский театр Кукол, Библиотека Ерошенко. 
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Основные направления сотрудничества с социальными учреждениями города: 

Создание условий для всестороннего развития детей; 

Формирование разнообразных интересов у детей; 

Содействие эмоционально-целостному, социально-личностному, эстетическому разви-

тию детей; 

Совершенствование достижений дошкольного развития; 

Ориентация содержания образования всех институтов детства на стимулирование нрав-

ственного, духовного и интеллектуального развития детей. 

Формы и методы взаимодействия: 

экскурсии; 

образовательная деятельность; 

конкурсы, выставки; 

консультации, семинары-практикумы; 

печатные материалы. 

Организация взаимодействия между детским садом и социальными партнерами позво-

ляет использовать максимальную возможность для развития детей. Сотрудничество со всеми 

заинтересованными социальными институтами детства способствует обеспечению процесса со-

циализации, индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, воз-

можностей и способностей, введение дошкольников в современный мир широкого взаимодей-

ствия с различными сферами культуры, изобразительным искусством и музыкой, детской лите-

ратурой и родным языком. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с  ТНР 

Образование обучающихся с ТНР базируется на нормативно-правовой основе, которая 

определяет специальные условия дошкольного образования обучающихся этой категории.  

Создание этих условий обеспечивает реализацию не только образовательных прав самого 

ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав 

всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с ТНР в образовательное про-

странство.  

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ТНР, разработаны со-

ответствующие локальные акты, обеспечивающие эффективное образование. 

Организованна  система взаимодействия и поддержки образовательной организации со 

стороны ПМПК, органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных органи-

заций при недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации.  

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ максимально адек-

ватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет макси-

мально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание.  

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных образовательных 

организаций (включая организации дополнительного образования) в шаговой доступности. 

 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР 

Направлениями деятельности ДОО с детьми с ТНР являются: 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных ка-

честв; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья; 

- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся; 

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для обучающихся с ТНР; 

- формирование у обучающихся общей культуры. 
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Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных по-

требностей обучающихся с ТНР заключений ПМПК. 

Обучающиеся с ТНР могут получать коррекционно-педагогическую помощь как в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности, так и в инклюзивной образовательной 

среде. 

Организация образовательного процесса для обучающихся с ТНР и обучающихся-ин-

валидов предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) расписание и содержание занятий с обучающимися   ТНР строится педагогическими 

работниками в соответствии с АОП ДО, разработанным индивидуальным образовательным 

маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК и (или) ИПРА для ребенка-инвалида; 

2) создание специальной среды; 

3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в заключении 

ПМПК; 

4) порядок и содержание работы ППк ДОО. 

В группах компенсирующей направленности для обучающихся с ТНР осуществляется ре-

ализация АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

В группах комбинированной направленности реализуются две программы: АОП ДО для 

обучающихся с ТНР и основная образовательная программа дошкольного образования. 

При составлении АОП ДО осуществляется ориентация на: 

- формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому 

и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного обучения обучающихся с ТНР и здоровых 

обучающихся с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических прие-

мов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-ло-

гопедов, учителей-дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, форми-

рование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, оценку и 

осмысление результатов действия. 

В Программе определяется оптимальное для ребенка с  ТНР соотношение форм и видов 

деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-

педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические средства. 

Программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей). 

В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, струк-

туры и тяжести недостатков развития, интегрируются необходимые модули коррекционных 

программ, комплексов методических рекомендаций по проведению коррекционно-развиваю-

щей и воспитательно-образовательной работ. 

Реализация индивидуальной АОП ДО ребенка с ТНР в общеобразовательной группе реали-

зуется с учетом: 

- особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) 

на каждом этапе включения; 

- особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

- вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ЗПР к включе-

нию в среду нормативно развивающихся детей; 

- критериев готовности ребенка с ТНР продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

- организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка с 

ТНР в инклюзивной группе. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспе-

чивающих развитие обучающихся с задержкой психоречевого развития раннего возраста и обу-

чающихся с ТНР дошкольного возраста в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями развития, возможностями и интересами: 
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1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, пред-

полагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ЗПР и ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств; обеспечивается опора на его личный 

опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на началь-

ных этапах образовательной деятельности педагогический работник занимает активную пози-

цию, постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка с ТНР. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности ребенка с ТНР, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

(но не сравнение с достижениями других обучающихся), стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, учитывая, что у 

обучающихся с  ТНР игра без специально организованной работы самостоятельно нормативно 

не развивается. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, соци-

ально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому разви-

тию ребенка с  ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктив-

ной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освое-

нию культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; сов-

местных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. Учитывая особенности 

познавательной деятельности обучающихся с  ТНР, переход к продуктивной деятельности и 

формирование новых представлений и умений следует при устойчивом функционировании ра-

нее освоенного умения, навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с  ТНР. 

Это условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у обучающихся 

могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье. 

7. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в т.ч. коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ТНР, а также владения правилами без-

опасного пользования интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педаго-

гических работников и управленцев, работающих по Программе. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута, 

который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка с ТНР, о видах трудно-

стей, возникающих при освоении основной образовательной программы дошкольного образо-

вания; раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды деятель-

ности, осуществляемые субъектами сопровождения. 

 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

 

PППC рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий разви-

тие детей. РППС МБДОУ д/с № 54 выступает основой для разнообразной, разносторонне раз-

вивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребёнка деятельности. 

PППC включает организованное пространство (территория МБДОУ д/с № 54 , групповые 

комнаты, специализированные, технологические, административные и иные помещения), мате-

риалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и воспита-

ния, охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для организации 

самостоятельной творческой деятельности детей. 

PППC создает возможности для учёта особенностей, возможностей и интересов детей, 

коррекции недостатков их развития. 

РППС МБДОУ д/с № 54 –единое пространство, все компоненты которого, как в помеще-

нии, так и в не его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, художественному ре-

шению. 
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При проектировании РППС учитывались: 

-местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно-

климатические условия; 

-возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, гендерная  специфика, 

содержание образования; 

-задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

-возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их се-

мей, педагогов и других сотрудников МБДОУ д/с № 54 ,участников сетевого взаимодействия и 

других участников образовательной деятельности). 

PППС обеспечивает возможность реализации разных видов индивидуальной и коллек-

тивной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двига-

тельной, продуктивной и прочее.  

В соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления 

их здоровья, возможностями учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

PППC построена на следующих принципах: 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, со-

ответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, ин-

вентарем, которые обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитан-

ников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-простран-

ственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся инте-

ресов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные со-

ставляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные ма-

териалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-за-

местителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструи-

рования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, 

обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность 

и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована в виде мобильных цен-

тров детской активности: 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО организована в виде 

мобильных центров детской активности: 

В группах раннего возраста: 

• центр двигательной активности для развития основных движений детей; 

• центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности и игры 

с составными и динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных эталонов формы, 

цвета, размера; 
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• центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, совместных иг-

рах со сверстниками под руководством взрослого; 

• центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла му-

зыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых навыков продуктивной 

деятельности, освоения возможностей разнообразных изобразительных 

средств; 

• центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла сказок, стихов, 

рассматривания картинок; 

• центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной деятельности 

с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), развития навыков 

самообслуживания и становления действий с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.). 

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) предусматривается 

следующий комплекс центров детской активности: 

• центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой 

подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в физкультурном 

и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной площадке, 

всей территории детского сада) в интеграции содержания образовательных областей «Физиче-

ское развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»; 

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для развития 

у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания 

образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Рече-

вое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых 

детских игр, предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»; 

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала 

и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин демонстрационных ма-

териалов для организации конструкторской деятельности детей в 

интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Рече-

вое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое разви-

тие»; 

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и раз-

вивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования элементарных 

математических навыков и логических операций в интеграции содержания образовательных об-

ластей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное разви-

тие»; 

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, 

демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют реализации по-

исково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции содержания образова-

тельных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникатив-

ное развитие»; 

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расширение 

кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со взрослыми и 

сверстниками в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для де-

тей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, формирова-

ние общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, воспитание любви 

и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в интегра-

ции содержания всех образовательных областей; 
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• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет организовать 

музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с содержанием образова-

тельных областей «Художественно-эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное разви-

тие», «Физическое развитие»; 

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

воспитанников; 

• центр коррекции; 

• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности 

детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции содержания образо-

вательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Познава-

тельное развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

Предметно-пространственная среда 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 в наличии оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

Принципы построения коррекционно-развивающей среды 

 В основу построения коррекционно-развивающей среды в МБДОУ д/с № 54 были поло-

жены следующие принципы: 

- Принцип активности предполагает возможность ребенку и взрослому стать твор-

цами своего предметного окружения, своей личности. 

- Принцип стабильности - динамичности развивающей среды - отражает генетиче-

ские потребности ребенка. С одной стороны, для формирования чувства защищенности, 

надежности требуется постоянство и неизменность элементов среды. С другой стороны, 

ребенок не просто пребывает в среде, он ее осваивает, перерастает, а, следовательно, тре-

бует ее изменения. 

- Принцип комплексности и гибкого зонирования предполагает построение непе-

ресекающейся сферы активности и занятия с детьми одновременно разными видами де-

ятельности. 

- Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и эмоциональ-

ного благополучия каждого ребенка и взрослого - предполагает оптимальный отбор сти-

мулов по количеству и качеству, организацию среды таким образом, чтобы она побуж-

дала к взаимодействию, активности детей и взрослых. 

- Принцип открытости означает, что развивающая среда должна иметь характер от-

крытой системы, способной к изменению, корректировке и развитию. 

- Принцип учета половых и возрастных особенностей детей предполагает предо-

ставление возможностей мальчикам и девочкам проявлять свои склонности в соответ-

ствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности, а также 

строить среду в соответствии с возрастными возможностями и потребностями детей. 

Для коррекционной работы оборудован в спальне (группы ЗПР) кабинет учителя – дефек-

толога, кабинет педагога-психолога совмещен с учителем-логопеда, ортоптический кабинет. В 

кабинете педагога-психолога, учителя логопеда для релаксации имеется: мягкие и массажные 

игрушки, релаксационный материал, дидактические, интеллектуально-развивающие игры, 

ТСО, комплект материалов для диагностических исследований, и др. 

Развивающая предметно-пространственная среда построена с учетом возрастных и ин-

дивидуальных особенностей детей, их половой идентификации. Обеспечивает развитие детей 

по пяти основным направлениям 

 

Физическое 

направление  

Физкультурно- музыкальный зал (совмещенный), 

 спортивная площадка, медицинский кабинет, 
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изолятор, физкультурные уголки в группах 

Художественно 

– эстетическое  направ-

ление 

Физкультурно- музыкальный зал (совмещенный), 

центр изобразительной, музыкальной, 

театральной деятельности в группах, выставки творче-

ских работ 

педагогов и детей, картинная галерея 

Познавательное 

развитие  

Центры познавательно- исследовательской деятельно-

сти в группах, разнообразные уголки 

в групповых комнатах: конструирования, сенсорного 

развития, 

математики, познавательно-исследовательской дея-

тельности, 

природы, для игр с водой и песком (младшие группы), 

краеведческий уголок, центр для игры в шашки и шах-

маты, центр конструктивно-модельной деятельности и 

технического творчества  

Речевое разви-

тие 

Центры развития речи и обучения грамоте, настольно-

печатных игр, книжные уголки 

Социально – 

коммуникативное раз-

витие  

Уголки патриотического воспитания, 

уголок памяти героям Великой Отечественной войны в 

холле «Я помню, я горжусь», центры гендерного воспитания, 

краеведения, сюжетно-ролевых игр, центр по профилактике 

детского дорожно- транспортного травматизма «Светофорик» 

и др. 

Коррекционно – 

развивающее направле-

ние  

Кабинет учителя-логопеда совмещенный с педагогам – 

психологом, кабинет учителя – дефектолога (спальня группы 

ЗПР), ортоптический кабинет, 

 

На территории МБДОУ д/с № 54 находятся: 

1) 6 прогулочных площадок для каждой возрастной группы, которые оборудованы тене-

выми навесами, песочницами, гимнастическими лестницами, горками;  

2) спортивная и игровая площадка для игр в футбол, волейбол, баскетбол, теннис, бадмин-

тон и др., беговая дорожка, имеются лесенки для лазания, стенки для лазания, пеньки для 

равновесия, беговая дорожка с прыжковой ямой, волейбольное поле, кольца для баскет-

бола, для метания в цель; 

3) тематические площадки: «Автогородок» площадка для ознакомления дошкольников с 

правилами дорожного движения и игр детей по профилактике нарушений, «Туристиче-

ский центр», «Шахматная страна», 

4) огород; 

5) плодово-ягодный сад; 

6) водоем; 

7) альпийская горка, цветники, клумбы. 

 

 

3.4. Материально – техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

В  МБДОУ д/с № 54 созданы материально – технические условия, обеспечивающие: 

1.Возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Про-

граммы; 

2.Выполнение ДОО       требований санитарно-эпидемиологических правил и ги-

гиенических нормативов: 
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- 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, осуществляющие образовательную деятельность; 

-организации режима дня; 

-организации физического воспитания; личной гигиене персонала; 

3.Выполнение МБДОУ д/с № 54 требований пожарной безопасности и электро безопас-

ности; 

4.Выполнение МБДОУ д/с № 54 требований по охране здоровья обучающихся и охране 

труда работников МБДОУ д/с № 54; 

5.Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с OB3, в том числе детей-

инвалидов к объектам инфраструктуры  МБДОУ д/с № 54. 

При создании материально-технических условий для детей с OB3 МБДОУ д/с № 54 

учтены особенности их физического и психического развития.  

МБДОУ д/с № 54 оснащен полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озеленен-

ной территорией. 

МБДОУ д/с №54 имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспи-

тательной и образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с OB3 и детей - 

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности: помещения для 

занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно- 

исследовательскую деятельность и другие формы активности ребёнка с участием взрослых  и 

других детей; 

Оснащение PППC, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в соот-

ветствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, со-

держания Программы; 

Мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты;  

Административные помещения, методический кабинет; 

Помещения для занятий специалистов (учитель – логопед, педагог – психолог, учитель – 

дефектолог, медсестра ортоптист); 

Помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

Оформленную территорию и оборудованные участки для прогулок. 

МБДОУ д/с № 54 соответствует санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

и  электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и работников.  

  Группы: общеразвивающей, комбинированной (ТНР), компенсирующей (ЗПР, 

РАС, зрение) группа кратковременного пребывания «Малыш» для детей и родителей не посе-

щающих ДОУ. По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин. Все группы од-

нородны по возрастному составу детей. 

Материально-техническое обеспечение программы включает в себя учебно-методиче-

ский комплект, оборудование, оснащение, в соответствии с ФГОС ДО. 

 В МБДОУ д/с № 54 создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и раз-

вития детей, соответствует современным гигиеническим и педагогическим требованиям, ве-

дется постоянная работа по обновлению и расширению предметно-развивающей среды. 

Здания детского сада светлые, имеется центральное отопление, вода, канализация, сан-

техническое оборудование в удовлетворительном состоянии.  
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  Групповые помещения имеют игровую, познавательную, обеденные зоны, разде-

валки, спальни. При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возраст-

ные, индивидуальные особенности детей своей группы.  

   В МБДОУ д/с № 54  созданы условия:  

Образовательная область «Физическое развитие».  

Создана достаточная здоровьесберегающая экологическая среда: спортивная площадка; 

физкультурный зал (совмещен с музыкальным) и спортивные уголки в группах (с современным 

оборудованием); уголки релаксации и уединения;  центры воды и песка; зеленые зоны; лыжня 

– в зимний период.  

Образовательные области: «Речевое развитие», «Познавательное развитие»:  речевые 

зоны: «Речецветик», «Звуковые минутки», передвижные книжные витрины; театральные 

уголки, ширмы, домики;  экологические центры, уголки природы, уголки для исследователь-

ской деятельности, «огород на  подоконнике», мобильные уголки природы, и песка;  развиваю-

щие центры «Игроград», «Играй-ка»; математические центры; познавательные карты, глобусы, 

микроскопы; познавательные зоны: «Семья», «Родина», «Родной край», «Природа родного 

края». 

Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие».  

Педагоги заботятся об эмоциональном благополучии детей группы и создают для этого 

соответствующую среду: уголки релаксации, зоны отдыха, фотогалерея, фотовыставка успехов 

и побед, добрых дел. Социальные навыки формируются в процессе разбора конфликтных ситу-

аций, коллективных игр, игр в парах, в процессе которых педагоги помогают детям осваивать 

способы разрешения конфликтных ситуаций, учат договариваться, соблюдать очередность. Пе-

дагоги знакомят детей с элементарными правилами безопасного поведения через режиссерские 

игры, игровые макеты «Семья», «Дорога», «Азбука дорожного движения», «Мой двор», «Наша 

улица». Дошкольники имеют возможность ухаживать за растениями уголка природы, вместе с 

родителями мастерят кормушки, подкармливают птиц на участке. 

Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие»: 

  Во всех помещениях детского сада создана эстетическая развивающая среда. Му-

зыкальная деятельность обеспечивает обучение и воспитание каждого ребенка в соответствии с 

возрастными и индивидуальными возможностями. Основная цель – воспитание музыкально 

развитого слушателя и исполнителя, способного чутко, эмоционально воспринимать окружаю-

щий мир реализуется музыкальными руководителями с помощью индивидуальной и дифферен-

цированной образовательной и досуговой деятельности; организации коллективного и группо-

вого взаимодействия; договорных отношений субъектов образовательного процесса (дети, ро-

дители, педагог); технологии создания ситуации успеха на разных уровнях их самореализации 

(на занятиях, праздниках, конкурсах детского творчества); сотрудничества, сотворчества, педа-

гогической поддержки в условиях реализации комплекса воспитательного воздействия 

Питание в ДОУ пятиразовое – завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин, согласно 

разработанному 10-дневному меню для детей от 2-х до 7 лет., осуществляется в группах. Меню 

составляется в соответствии с нормами СанПин.  

Продукты, включенные в рацион питания детей, позволяют удовлетворить физиологиче-

ские потребности дошкольников в энергии, обеспечивают организм всеми необходимыми ве-

ществами (белками, жирами, углеводами, витаминами и т.д.), что является необходимым усло-

вием гармоничного роста и развития детей дошкольного возраста. Ежедневно в детский сад по-

ступают свежие продукты с сопутствующими документами согласно санитарным нормам.  

Обеспечение безопасности 

  В детском саду установлена «Тревожная кнопка», видеонаблюдение 

  Детский сад оборудован современной пожарной сигнализацией, огнетушителями. 

В МБДОУ д/с № 54 регулярно проводятся  мероприятия по соблюдению правил пожар-

ной безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки. 

Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ. С детьми регулярно прово-
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дятся занятия, беседы по правилам дорожного движения и безопасного поведения детей  на ули-

цах города, организуются экскурсии, игры.  

Медицинскими вопросами в детском саду занимается  старшая медицинская сестра, ко-

торая контролирует санитарно-эпидемический режим в детском саду, а также следит за соблю-

дением режима дня, питанием детей, участвует в организации оздоровительных мероприятий, 

ведет ежедневный учет детей, отсутствующих по болезни, изолирует заболевших детей, готовит 

детей к врачебным осмотрам и сама участвует в них, проводит взвешивание, антропометриче-

ские измерения детей. 

№ 

п/п 

Вид помещения 

Функциональное 

использование 

Предметно-развивающая среда 

1 Групповая ком-

ната: 

Игровая деятель-

ность. 

Учебная деятель-

ность. 

Творческая дея-

тельность. 

Трудовая деятель-

ность. 

Самообслужива-

ние. 

Групповая комната 

разделена на зоны: 

Сенсомоторное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Развитие математи-

ческих представлений. 

Развитие есте-

ственно -  научных пред-

ставлений. 

Ознакомление с ху-

дожественной литерату-

рой и художественно-при-

кладным творчеством. 

Ознакомление с 

природой, труд в природе. 

Сюжетно – роле-

вые игры. 

Магнитолы или музыкальные центры. 

Мольберты, магнитные доски, наборное по-

лотно. 

Стеллажи для развивающих центров. 

Дидактический материал и игры по разви-

тию мелкой моторики, развитию речи, ознакомле-

нию с окружающим, ознакомлению с природой, ма-

тематике, логике. 

Конструкторы разных видов, головоломки, 

пазлы, лото. 

Различные виды театров.  

Уголок творчества, художественные сред-

ства. 

Уголок книги. 

Уголок природы. 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ро-

левых игр  («Семья», «Магазин», «Парикмахер-

ская», «Больница», «Библиотека», «Ателье», 

«Школа»).  

Дидактические игры 

Игры экологической направленности 

Уголки гражданина России 

Уголок уединения 

«Тихие» тренажеры для повышения двига-

тельной активности в группе 

Мини-музеи 

Макеты разной тематики  

2 Спальное помеще-

ние: 

Дневной сон.  

Гимнастика после 

сна.  

Игровая деятель-

ность.  

Зона уединения. 

Физкультурное оборудование для гимна-

стики после сна (коррекционные дорожки, массаж-

ные коврики, мячи и пр.). 

Шкафы с методической литературой.  
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3 Приемная комната: 

Раздевальная ком-

ната. 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями. 

Наглядно – информационный материал для 

родителей. 

Выставка детского творчества.   

Физкультурный уголок. 

Уголок добрых дел 

Уголок радостных встреч 

4 Методический ка-

бинет 

Осуществление 

консультативной помощи 

семье. 

Осуществление ме-

тодической помощи педа-

гогам. 

Организация кон-

сультаций, семинаров, пе-

дагогических советов, 

круглых столов, дискус-

сий, тренингов. 

Выставка дидакти-

ческих, методических ма-

териалов для организации 

работы с детьми по раз-

личным направлениям 

развития. 

Выставка изделий 

народно – прикладного ис-

кусства. 

Библиотека педагогической и методической 

литературы. 

Библиотека периодических изданий. 

Материалы консультаций, семинаров, собра-

ний, информационных стендов, методических реко-

мендаций. 

Опыт работы педагогов.  

Методическая копилка «Золотых конспек-

тов» 

 Библиотека детской художественной и по-

знавательной литературы. 

Пособия, иллюстрированный, демонстраци-

онный и раздаточный материал для занятий. 

Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции. 

Изделия народных промыслов: Хохлома, 

Дымка, Городец, Палех, Жёстово, Семеновская мат-

решка, Богородские игрушки.  

Аудио и видеотека. 

Электронные ресурсы 

5 Кабинет психолога  

Психолого - педа-

гогическая диагностика. 

Коррекционная ра-

бота с детьми. 

Консультативная 

помощь педагогам и роди-

телям. 

Оказание дополни-

тельной образовательной 

услуги. 

Компьютер. 

Стимулирующий материал для психолого- 

педагогического обследования детей. 

Развивающие игры и игрушки. 

Уголок психологической разгрузки 

Центры воды и песка 

Настольные театры 

Песочный стол 

6 Кабинет учителя - 

логопеда  

 Групповые и инди-

видуальные занятия с 

детьми  по коррекции 

речи. 

Консультативная 

работа с родителями  

Оказание дополни-

тельной образовательной 

услуги. 

Большое настенное зеркало. 

Дополнительное освещение у зеркала. 

Логопедические столы с зеркалами 

Демонстрационный и раздаточный мате-

риал. 

Наборное полотно, Фланелеграф, мольберт 

Индивидуальные зеркала. 

Разнообразные логоигры 

Театр  
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7 Кабинет учителя – 

дефектолога   

 Групповые и инди-

видуальные занятия с 

детьми  по коррекции 

речи. 

Консультативная 

работа с родителями  

Оказание дополни-

тельной образовательной 

услуги. 

Демонстрационный и раздаточный мате-

риал. 

Наборное полотно, Фланелеграф, мольберт 

Разнообразные логоигры 

Театр  

 

8 Музыкальный зал 

совмещен с физкультур-

ным залом : 

Групповые и инди-

видуальные занятия. 

Тематические до-

суги и развлечения. 

Праздники. 

Спектакли и теат-

рализованные представле-

ния.  

Оказание дополни-

тельной образовательной 

услуги. 

Родительские со-

брания и прочие меропри-

ятия для родителей. 

Утренняя гимна-

стика.  

Физкультурные за-

нятия. 

Индивидуальная 

работа. 

Спортивные до-

суги и развлечения. 

Спортивные празд-

ники и соревнования. 

Консультативная 

работа  с педагогами и ро-

дителями. 

Пианино. 

Музыкальный центр. 

Мультимедийная установка 

Музыкальные инструменты для детей (ме-

таллофоны, ксилофоны, колокольчики, треуголь-

ники, бубны, тамбурины, кастаньеты и пр.)  

Подборка аудио и видео кассет. 

Библиотека методической литературы, сбор-

ники нот. 

Музыкально-дидактические игры 

Костюмы, атрибуты 

Шведская стенка. 

Спортивное оборудование для прыжков, ла-

зания, метания. 

Массажные дорожки.  

Мягкие модули.  

Нестандартное оборудование для развития 

движений. 

Сухой бассейн 

Разообразное физоборудование 

Мелкий материал для гимнастики и зарядки 

Картотека игр, развлечений 

Раздаточный материал для дыхательной гим-

настики, глазодвигательной гимнастики, массажа 

  

 

Программа предусматривает использование МБДОУ д/с № 54 обновляемых образова-

тельных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию периодиче-

ских и  электронных ресурсов, методическую литературу, техническое и мультимедийное со-

провождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздо-

ровительного оборудования,  услуг связи,  в том числе информационно –телекоммуникацион-

ной сети Интернет. 

При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания ДОО руковод-

ствуется нормами законодательства Российской Федерации, в том числе в части предоставления 

приоритета товарам российского производства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

российскими юридическими лицами. 

Инфраструктурный лист  МБДОУ д/с № 54 составляется по результатам мониторинга её 
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материально-технической базы: анализа образовательных потребностей обучающихся, кадро-

вого потенциала, реализуемой Программы и других составляющих (с использованием данных 

цифрового сервиса по эксплуатации инфраструктуры) в целях обновления содержания и повы-

шения качества ДО. 

Методическое обеспечение диагностического процесса 

Психологическая диагностика 

1. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду: комплект материа-

лов для педагогов-психологов детских дошкольных образовательных учреждений. – М.: Ге-

незис, 2008; 

2. Доценко Е.В. «Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях».- Изд.2-е.- Вол-

гоград: Учитель, 2013; 

3. Н.Ю. Борякова «Ступеньки развития: Ранняя диагностика и коррекция задержки пси-

хического развития» - Москва, 2002; 

4. Соколовская Н.В. «Адаптация ребенка к условиям детского сада».- Волгоград: Учи-

тель, 2010; 

5. Шевченко М.А. «Психологические рисуночные тесты для детей и взрослых». - 

Москва: АСТ, Кладезь, 2014. 

Логопедическая  диагностика 

1. Мазанова Е.В. «Обследование речи детей с ОНР» (4-5, 5-6, 6-7лет)  - Москва:  ГНОМ, 

2017 г.; 

2. Мазанова Е.В. «Обследование речи детей с ЗРР 3-4 лет» - С-Пб: Издательство 

«Гном», 2017г.; 

3. Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда» Москва: Владос, 2020г.; 

4. Нищева Н.В. «Речевая карта ребенка» С-Пб,  Детство- пресс,2020г; 

5. Филичева Т.Б. «Комплексное обследование речевого и психомоторного развития до-

школьника». - С-Пб,  Детство- пресс,2022г. 

Дефектологическая диагностика 

1. Забрамная С.Д. «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и до-

школьного возраста», Москва, Владос, 2019 г. 

2. Забрамная С.Д. «Практический материал для проведения психолого-педагогичского 

обследования детей», Москва, Владос, 2019 г.; 

3. Кононенкова И.Д. «Обследование речи дошкольников с ЗПР» - Москва:  ГНОМ, 2014 

г.; 

4. Стребелева Е.А  «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и до-

школьного возраста», Москва, Просвещение, 2020 г. 

 

        Методическое обеспечение  педагогического сопровождения 

Методическое обеспечение  педагогического сопровождения 

1. «Занятия по математике для детей 5-6 лет с трудностями в обучении.- Москва, ТЦ Сфера 

, 2010 г. 

2. Программа дошкольного образования «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошиной, и.др.; 

3. «ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ИГРАТЬ» : программа социально-коммуникативного развития стар-

ших дошкольников и технология ее реализации / Л. В. Серых, Л. Н. Волошина, А. А. Бучек, Т. 

В. Савельева;   

4. Программа дошкольного образования «По речевым тропинкам Белогорья» Л.В. Серых, 

М.В. Панькова; 

5. Программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!» Л.В. Серых, Г.А. 

Репринцева; 

6. Программа дошкольного образования «Цветной мир Белогорья» Л.В. Серых,  Н.В. Ко-

сова, Н.В. Яковлева. 

7. Программа дошкольного образования «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 



96 

 

8. Баряева Л.Б., Вечканова И.Г. «Театрализованные игры в коррекционно развивающей ра-

боте с дошкольниками: Учебно-методическое пособие» - 

СПб.: КАРО; 

9. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности» - М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»; 

10. Екжанова Е.А  Стребелева Е.А. Технологии, укрепляющие здоровье, в системе обучения 

коррекционно-развивающих специальных дошкольных 

учреждений. // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 2002. 

11. Иванова А.Е., Рыбкина И.А. «Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и 

младшего дошкольного возраста» - СПб.: КАРО, 2014г.; 

12. Никитина А.В. «Нетрадиционные техники рисования в детском саду» - СПб.: КАРО; 

13. Новиковская О.А. «Веселые пальчиковые игры» - М.: АСТ; СПб.: Сова; 

14. Сертакова Н.М. «Игра как средство социальной адаптации дошкольников» СПб.: ООО 

Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»; 

15. Лыкова И.А. «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет» - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА»; 

16. Рузанова Ю.В. «Развитие моторики рук в нетрадиционной изобразительной деятельно-

сти»; 

17. Стребелева Е.А. «Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидактических 

игр» - М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС; 

Методическое обеспечение  психологического  сопровождения 

1. Андреенко Т.Г., Алекинова О.В. «Развитие эмоциональной отзывчивости старших до-

школьников».- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

2. Борякова Н.Ю. «Ступеньки развития: Ранняя диагностика и коррекция задержки психи-

ческого развития» Москва, 2002 

3. Верещагина Н.В. Если ребёнок отстаёт в развитии. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

4. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребёнком. Как? – М.: АСТ, 2007. 

5. Доценко Е.В. «Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях».- Изд.2-е.- Волго-

град: Учитель, 2013. 

6. Исакова Н.В. «Развитие познавательных процессов у старших дошкольников через экс-

периментальную деятельность».- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

7. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011 

8. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 4-5 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011 

9. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 5-6 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011 

10. Кремлякова А.Ю. Психологическое сопровождение детей в раннем возрасте в ДОУ. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

11. Кремлякова А.Ю. «Психологическое сопровождение детей с раннего возраста в ДОУ».- 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО» «ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

12. Ковальчук Я.И. «Индивидуальный подход в воспитании ребенка».- М.: Просвещение, 

1981. 

13. Млодик И. Книга для неидеальных родителей, или Жизнь на свободную тему. – М.: Ге-

незис, 2010. 

14. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду: комплект материалов 

для педагогов-психологов детских дошкольных образовательных учреждений. – М.: Генезис, 

2008 

15. Соколовская Н.В. «Адаптация ребенка к условиям детского сада».- Волгоград: Учитель, 

2010. 

16. Свирская Л.В. «Работа с семьей: необязательные инструкции».-М.:Издательство «Линка-

Пресс», 2010. 

17. Свирская Л.В. «Утро радостных встреч».- М.: Издательство «Линка-Пресс», 2010. 
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18. Шевченко М.А. «Психологические рисуночные тесты для детей и взрослых». - Москва: 

АСТ, Кладезь, 2014. 

19. Янчук М.В. «Игротренинги с использованием сенсорных модулей».- Волгоград: Учи-

тель, 2014. 

Методическое обеспечение  дефектологического  сопровождения 

1. Афонькина Ю.А. «развитие познавательных способностей у старших дошкольников  с 

ЗПР на этапе предшкольного образования», - москва, АРКТИ, 2019г.; 

2. Арзомасова Т.А. Формирование представлений о сенсорных эталонах у детей дошколь-

ного возраста с нарушением зрения. С.-Петербург, «Детство-пресс», 2020 г 

3. JI. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина «Программа  воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического развития», С-Пб.:  ЦЦК  проф. Л. Б. Баряевой, 2010 г. 

4. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П.,Соколова Н. Д.Программа воспитания и 

обучения дошкольников синтеллектуальной недостаточностью.— спб.: Издательство «СОЮЗ», 

2003г. 

5. Борякова Н.Ю. «Практикум по развитию мыслительной деятельности у дошкольников», 

Москва, Гном-пресс, 1999г. 

6. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.»коррекционно-развивающее обучение и воспитание». 

Москва, Просвещение, 2010 г.; 

7. Морозова И. А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты заня-

тий. Для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР. - М.: М.«МОЗАИКА-СИНТЕЗ». 2011г. 

8. Морозова И. А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты заня-

тий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. - М.: М.«МОЗАИКА-СИНТЕЗ». 2011г. 

9. Морозова И. А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты заня-

тий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. - М.: М.«МОЗАИКА-СИНТЕЗ». 2011г. 

10. Морозова И. А., Пушкарева М. А Развитие элементарных математических представле-

ний. Конспекты занятий. Для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР.- М.«МОЗАИКА-СИНТЕЗ». 2011г.  

11. Морозова И. А., Пушкарева М. А Развитие элементарных математических представле-

ний. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР.- М.«МОЗАИКА-СИНТЕЗ».2011г. 

12. Морозова И. А., Пушкарева М. А Развитие элементарных математических представле-

ний. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-7лет с ЗПР.- М.«МОЗАИКА-СИНТЕЗ». 2011г. 

13. Морозова И. А., Пушкарева М. А Развитие речевого восприятия.  Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР.- М.«МОЗАИКА-СИНТЕЗ». 2008г. 

14. Морозова И. А., Пушкарева М. А Развитие речевого восприятия.  Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР.- М.«МОЗАИКА-СИНТЕЗ». 2008г.  

15. Морозова И. А., Пушкарева М. А Развитие речевого восприятия.  Конспекты занятий. 

Для работы с детьми  6-7 лет с ЗПР.- М.«МОЗАИКА-СИНТЕЗ». 2008г. 

16. Ротарь Н.В. « занятия для детей с ЗПР. Старший дошкольный возраст», -Волгоград, Учи-

тель, 2019г. 

17. Стребелева Е.А. «Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии», Москва, 

Владос, 2019 г. 

18. Стребелева Е.А. «Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии»  (нагляд-

ный материал) , Москва, Владос, 2019 г.  

19. Шевченко С.Г. «Коррекционно-развивающее обучение: Организационно-педагогические 

аспекты» - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001г. 

20. Шевченко С.Г. «Подготовка к школе детей с ЗПР» 1, 2 книги, -Москва, Школьная пресса, 

2005г. 

 

Методическое обеспечение  логопедического  сопровождения 

1. Агранович З.Е. «Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития фонемати-

ческой стороны речи у старших дошкольников», С.-Петербург, «Детство-пресс», 2009 г; 
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2. Арбекова Н.Е. « Развиваем связную речь у детей  4-5 лет, 5-6 лет; 6-7 лет  Планирование 

работы логопеда  в группе », - Москва, ГНОМ 2017 г.           

3. Арбекова Н.Е. «Развиваем связную речь у детей  4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет с ОНР Кон-

спекты фронтальных занятий логопеда», - Москва, ГНОМ 2017 г.     

4. Арбекова Н.Е. «Развиваем связную речь у детей  4-5 лет (3 альбома),                                                        

5-6 лет (3 альбома), 6-7 лет (3 альбома)  - Москва, ГНОМ 2017 г.     

5. Бухарина К.Е. «Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических представлений 

и связной речи у детей 5-6 лет с ОНР и ЗПР», Москва, Владос, 2019г. 

6. Большакова С.Е. «Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей», ТЦ 

Сфера, 2014г. 

7. Винникова Г.И. «Занятия с детьми 2-3 лет» Москва, ТЦ Сфера. 2011г. 

8. Гомзяк О.С. «Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию связной речи в стар-

шей, подготовительной к школе группе», - Москва, ГНОМ 2009 г.  

9. Жукова Н.С.«Логопедия»   - Москва, Эксмо,  2009 г.  

10. Кириллова Е.Л.  «Логопедическая работа с безречевыми детьми» , ТЦ Сфера, 2011 г. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Коррекция нарушений речи», Москва, Просвещение, Москва 

2010 г.; 

11. Лиманская О.Н. « Конспекты логопедических занятий (первый, второй  год обучения), 

Москва,  ТЦ Сфера, 2010г. 

12. Микляева Н.В. «Развитие языковой способности у детей 4-5 лет с ОНР», ТЦ Сфера, 

2012 г. 

13. Нищева Н.В. «Картинки и тексты для автоматизации звуков разных групп», С.-Петербург 

, «Детство-пресс», 2016 г; 

14. Нищева Н.В. «Тетрадь взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями старшей 

группы, подготовительной группы компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР», 

С.-Петербург, «Детство-пресс», 2016 г; 

15. Нищева Н.В. «Тетрадь взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями старшей 

группы, подготовительной группы компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР», 

С.-Петербург , «Детство-пресс», 2016 г; 

16. Нищева Н.В. «Тетрадь взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями подготови-

тельной  группы, подготовительной группы компенсирующей направленности ДОО для детей с 

ТНР», С.-Петербург , «Детство-пресс», 2016 г; 

17. Смирнова Л.Н. « Логопедия в детском саду.5-6 лет.», Москва, Мозаика –синтез, 2002г.; 

18. Смирнова Л.Н. « Логопедия в детском саду.6-7 лет.», Москва, Мозаика –синтез, 2002г.; 

 
3.4.1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Методическое обеспечение программ. 
Серых Л.В., Репринцева Г.А. Парциальная программа дошкольного образования «Здрав-

ствуй, мир Белогорья!».–Белгород: ООО «Эпицентр», 2018 

 ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ИГРАТЬ: программа социально-коммуникативного развития стар-

ших дошкольников и технология ее реализации / Л. В. Серых, Л. Н. Волошина, А. А. Бучек, Т. 

В. Савельева. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2021. – 152 с. 

 

3.5.Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных, ки-

нематографических произведений для реализации Программы 

 

3.5.1. Перечень    художественной литературы (для свободного чтения, в рамках 

режимных моментов) 

 

От 1 года до 2 лет.  

Малые формы фольклора. «Как у нашего кота...», «Киска, киска, киска, брысь!..», «Ку-
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рочка», «Наши уточки с утра...», «Еду-еду к бабе, к деду...», «Большие ноги...», «Пальчик маль-

чик...», «Петушок, петушок...», «Пошел кот под мосток...», «Радуга-дуга...». 

Русские народные сказки. «Козлятки и волк» (обраб. К.Д. Ушинского), «Колобок» (обраб. 

К.Д. Ушинского), «Золотое яичко» (обраб. К.Д. Ушинского), «Маша и медведь» (обраб. М.А. 

Булатова), «Репка» (обраб.  К.Д. Ушинского), «Теремок» (обраб. М.А. Булатова). 

Поэзия. Александрова З.Н. «Прятки», «Топотушки», Барто А.Л. «Бычок», «Мячик», 

«Слон», «Мишка», «Грузовик»,«Лошадка», «Кораблик», «Самолет» (из цикла «Игрушки»), 

«Кто как кричит», «Птичка», Берестов В.Д. «Курица с цыплятами», Благинина Е.А. «Але-

нушка», Жуковский В.А. «Птичка», Ивенсен М.И. «Поглядите, зайка плачет», Клокова М. «Мой 

конь», «Гоп-гоп», Лагздынь Г.Р. «Зайка, зайка, попляши!», Маршак С.Я. «Слон», «Тигренок», 

«Совята» (из цикла «Детки в клетке»), Орлова А. «Пальчики-мальчики», Стрельникова К. 

«Кряк-кряк», Токмакова И.П. «Баиньки», Усачев А. «Рукавичка». 

Проза. Александрова З.Н. «Хрюшка и Чушка», Б.Ф. «Маша и Миша», Пантелеев Л. «Как 

поросенок говорить научился», Сутеев В.Г. «Цыпленок и утенок», Чарушин Е.И. «Курочка» (из 

цикла «Большие и маленькие»), Чуковский К.И. «Цыпленок». 

 

От 2 до 3 лет. 

Малые формы фольклора. «А баиньки-баиньки», «Бежала лесочком лиса с кузовоч-

ком...», «Большие ноги», «Водичка, водичка», «Вот и люди спят», «Дождик, дождпк, полно 

лить...», «Заяц Егорка...», «Идет коза рогатая», «Из-за леса, из-за гор...», «Катя, Катя...», «Ки-

сонька-мурысонька...», «Наша Маша маленька...», «Наши уточки с утра», «Огуречик, огуре-

чик...», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу», «Поехали, поехали», «Пошел котик на 

Торжок...», «Тили-бом!...», «Уж ты, радуга-дуга», «Улитка, улитка...», «Чики, чики, кички...». 

Русские народные сказки. «Заюшкина избушка» (обраб. О. Капицы), «Как коза избушку 

построила» (обраб. М.А. Булатова), «Кот, петух и лиса» (обраб. М. Боголюбской), «Лиса и заяц» 

(обраб. В. Даля), «Маша и медведь» (обраб. М.А. Булатова), «Снегурушка и лиса» (обраб. А.Н. 

Толстого). 

Фольклор народов мира. «В гостях у королевы», «Разговор», англ. нар. песенки (пер. и 

обраб. С. Маршака); «Ой ты заюшка-пострел...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Снегирек», пер. 

с нем. В. Викторова, «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Ты, собачка, не лай...», пер. 

с молд. И. Токмаковой; «У солнышка в гостях», словацк. нар. сказка (пер. и обраб. С. Могилев-

ской и Л. Зориной). 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.ЈІ . «Мама»; Александрова З.Н. «Гули-гули», «Арбуз»; Барто А., Барто 

П. «Девочка-рёвушка»; Берестов В.Д. «Веселое лето», «Мишка, мишка, лежебока», «Котенок», 

«Воробушки»; Введенский А.И. «Мышка»; ЛагЗдынь Г.Р. «Петушок»; Лермонтов М.Ю. «Спи, 

младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); Маршак С.Я. «Сказка о глупом мы-

шонке»; Мошковская Э.Э. «Приказ» (в сокр.), «Мчится поезд»; Пикулева Н.В. «Лисий хвостик», 

«Надувала кошка шар...»; Плещеев А.Н. «Травка зеленеет...»; Саконская Н.П. «Где мой паль-

чик?»; Сапгир Г.В. «Кошка»; Хармс Д.И. «Кораблик»; Чуковский К.И. «Путаница». 

Проза. Бианки В.В. «Лис и мышонок»; Калинина Н.Д. «В лесу» (из книги «Летом»), «Про 

жука», «Как Саша и Алеша пришли в детский сад» (1-2 рассказа по выбору); Павлова Н.М. 

«Земляничка»; Симбирская Ю.С. «По тропинке, по дорожке»; Сутеев В.Г. «Кто сказал «мяу?», 

«Под грибом»; Тайц Я.М. «Кубик на кубик», «Впереди всех», «Волк» (рассказы по выбору); 

Толстой Л.Н. «Три медведя», «Косточка»; Ушинский К.Д. «Васька», «Петушок с семьей», 

«Уточки» (рассказы по выбору); Чарушин Е.И. «В лесу» (1-3 рассказа по выбору), «Волчишко»; 

Чуковский К.И. «Мойдодыр». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. Биссет Д. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. 

Шерешевской; Дональдсон Д. «Мишка-почтальон», пер. М. Бородицкой; Капутикян С.Б. «Все 

спят», «Маша обедает», пер. с арм. Т. Спендиаровой; Остервальдер М. «Приключения малень-

кого Бобо. Истории в картинках для самых маленьких», пер. Т. Зборовская; Эрик К. «Очень 

голодная гусеница». 
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От 3 до 4 лет. 

Малые формы фольклора. «Ай, качи-качи-качи...», «Божья коровка...», 

«Волчок-волчок, шерстяной бочок...», «Дождик, дождик, пуще...», «Еду-еду к бабе, к 

деду...», «Жили у бабуси...», «Заинька, попляши...», «Заря-заряница...»; «Как без дудки, без 

дуды...», «Как у нашего кота...», «Кисонька-мурысенька...», «Курочка- рябушечка...», «На улице 

три курицы...», «Ночь пришла...», «Пальчик-мальчик...», 

«Привяжу я козлика», «Радуга-дуга...», «Сидит белка на тележке...», «Сорока, сорока...», 

«Тень, тень, потетень...», «Тили-бом! Тили-бом!..», «Травка-муравка...», Чики-чики-чика-

лочки…» 

Русские народные сказки. «Бычок — черный бочок, белые копытца» (обраб. М. Була-

това); «Волк и козлята» (обраб. А.Н. Толстого); «Кот, петух и лиса» (обраб. М. Боголюбской); 

«Лиса и заяц» (обраб. В. Даля); «Снегурочка и лиса» (обраб. М. Булатова); «У страха глаза ве-

лики» (обраб. М. Серовой). 

Фольклор народов мира. Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три 

зверолова» англ., o6p. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук...», 

пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!» пер. с 

чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Два жадных медвежонка», венг., o6p. А. Краснова и В. Важдаева; 

«Упрямые козы», узб. o6p. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. со словац. С. Мо-

гилевской и Л. Зориной; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус. o6p. Н. 

Мялика: «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., o6p. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Бальмонт К.Д. «Осень»; Благинина Е.А. «Радуга»; Городецкий С.М. 

«Кто это?»; Заболоцкий Н.А. «Как мыши с котом воевали»; Кольцов А.В. «Дуют 

ветры...» (из стихотворения «Русская песня»); Косяков И.И. «Все она»; Майков А.Н. «Колы-

бельная песня»; Маршак С.Я. «Детки в клетке» (стихотворения из цикла по выбору), «Тихая 

сказка», «Сказка об умном мышонке»; Михалков С.В. «Песенка друзей»; Мошковская Э.Э. «Жа-

дина»; Плещеев А.Н. «Осень наступила...», «Весна» (в сокр.); Пушкин А.С. «Ветер, ветер! Ты 

могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», по выбору); Токмакова И.П. «Медведь»; Чуковский К.И. 

«Мойдодыр», «Муха- цокотуха», «Ёжики смеются», «Ёлка», Айболит», «Чудо-дерево», «Чере-

паха» (по выбору). 

Проза. Бианки В.В. «Купание медвежат»; Воронкова Л.Ф. «Снег идет» (из книги «Снег 

идет»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Житков Б.С. «Что я видел» (1-2 рассказа по выбору); 

Зартайская И. «Душевные истории про Пряника и Вареника»; Зощенко М.М. «Умная птичка»; 

Прокофьева С.Л. «Маша и Ойка», 

«Сказка про грубое слово «Уходи», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Ма-

шины сказки», по выбору); Сутеев В.Г. «Три котенка»; Толстой Л.Н. «Птица свила гнездо...»; 

«Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж...», «Пришла весна...» (1-2 рассказа по выбору); Ушин-

ский К.Д. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса-Патрикеевна» (1-2 рассказа по вы-

бору); Хармс Д.И. «Храбрый ёж». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Виеру Г. «Ёжик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. «Хитрый ёжик», 

пер. с укр. С. Маршака; Дьюдни А. «Лама красная пижама», пер. Т. Духановой; Забила Н.Л. 

«Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; Капутикян С. «Кто скорее допьет», пер. с арм. Спен-

диаровой; Карем М. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой; Макбратни С. «Знаешь, как я тебя 

люблю», пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л. «Быстроножка и серая Одежка», пер. с болг. 

М. Маринова. 

Проза. Бехлерова Х. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. «Лягушка в 

зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Myyp Л. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. 

с англ. О. Образцовой; Чапек И. «В лесу» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. 

чешск. Г. Лукина. 
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От 4 до 5 лет. 

Малые формы фольклора. «Барашеньки...», «Гуси, вы гуси...», «Дождик- дождик, весе-

лей», «Дон! Дон! Дон!...», «Жил у бабушки козел», «Зайчишка- трусишка...», «Идет лисичка по 

мосту...», «Иди весна, иди, красна...», «Кот на печку пошел...», «Наш козел...», «Ножки, ножки, 

где вы были?..», «Раз, два, три, четыре, пять — вышел зайчик погулять», «Сегодня день це-

лый...», «Сидит, сидит зайка...», «Солнышко-ведрышко...», «Стучит, бренчит», «Тень-тень, по-

тетень». 

Русские народные сказки. «Гуси-лебеди» (обраб. М.А. Булатова); «Жихарка» (обраб. И. 

Карнауховой); «Заяц-хваста» (обраб. А.Н. Толстого); «Зимовье» (обраб. И. Соколова-Мики-

това); «Коза-дереза» (обраб. М.А. Булатова); «Петушок и бобовое зернышко» (обраб. О. Ка-

пицы);  «Лиса-лапотница» (обраб. В. Даля); «Лисичка-сестричка и волк (обраб. М.А. Булатова); 

«Смоляной бычок» (обраб. М.А. Булатова); «Снегурочка» (обраб. М.А. Булатова). 

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Утята», франц., обраб. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Пальцы», пер. с нем.  Л. 

Яхина; «Песня моряка» норвежск. нар. песенка (обраб. Ю. Вронского); «Барабек», англ. (обраб. 

К. Чуковского); «Шалтай-Болтай», англ. (обраб. С. Маршака). 

Сказки. «Бременские музыканты» из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. А. Введенского, 

под ред. С. Маршака; «Два жадных медвежонка», венгер. сказка (обраб. А. Красновой и В. Ва-

ждаева); «Колосок», укр. нар. сказка (обраб. С. Могилевской); «Красная Шапочка», из сказок 

Ш. Пeppo, пер. с франц. Т. Габбе; 

«Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Первый снег»; Александрова З.Н. «Таня пропала», «Теплый дождик» 

(по выбору); Бальмонт К.Д. «Росинка»; Барто А.Л. «Уехали», «Я знаю, что надо придумать» (по 

выбору); Берестов В.Д. «Искалочка»; Благинина Е.А. «Дождик, дождик...», «Посидим в ти-

шине» (по выбору); Брюсов В.Я. «Колыбельная»; Бунин И.А. «Листопад» (отрывок); Гамазкова 

И. «Колыбельная для бабушки»; Гернет Н. и Хармс Д. «Очень-очень вкусный пирог»; Есенин 

С.А. «Поет зима — аукает...»; Заходер Б.В. «Волчок», «Кискино гope» (по выбору); Кушак Ю.Н. 

«Сорок сорок»; Лукашина М. «Розовые очки», Маршак С.Я. «Багаж», «Про все на свете», «Вот 

какой рассеянный», «Мяч», «Усатый-полосатый», «Пограничники» (1-2 по выбору); Матвеева 

Н. «Она умеет превращаться»; Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое плохо?»; Ми-

халков С.В. «А что у Вас?», «Рисунок», «Дядя Степа — милиционер» (1-2 по выбору); Мориц 

Ю.П. «Песенка про сказку», «Дом гнома, гном — дома!», «Огромный собачий секрет» (1-2 по 

выбору); Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера»; Орлова А. «Невероятно длинная история про 

таксу»; Пушкин А.С. «Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой царевне...»), «У лукоморья...» (из 

вступления к поэме «Руслан и Людмила»), «Уж небо осенью дышало...» (из  романа «Евгений 

Онегин) (по выбору); Сапгир Г.В. «Садовник»; Серова Е. «Похвалили»; Сеф Р.С. «На свете все 

на все похоже...», «Чудо» (по выбору); Токмакова И.П. «Ивы», «Сосны», «Плим», «Где спит 

рыбка?» (по выбору); Толстой А.К. «Колокольчики мои»; Усачев А. «Выбрал папа ёлочку»; 

Успенский Э.Н. «Разгром»; Фет А.А. «Мама! Глянь-ка из окошка...»; Хармс Д.И. «Очень страш-

ная история», «Игра» (по выбору); Черный С. «Приставалка»; Чуковский К.И. «Путаница», «За-

каляка», «Радость», «Тараканище» (по выбору). 

Проза. Абрамцева Н.К. «Дождик», «Как у зайчонка зуб болел» (по выбору); Берестов 

В.Д. «Как найти дорожку»; Бианки В.В. «Подкидыш», «Лис и мышонок», «Первая охота», «Лес-

ной колобок — колючий бок» (1-2 рассказа по выбору); Вересаев В.В. «Братишка»; Воронин 

С.А. «Воинственный Жако»; Воронкова Л.Ф. «Как Аленка разбила зеркало» (из книги «Солнеч-

ный денек»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Драгунский В.Ю. «Он живой и светится...», 

«Тайное становится явным» (по выбору); Зощенко М.М. «Показательный ребёнок», «Глупая ис-

тория» (по выбору); Коваль Ю.И. «Дед, баба и Алеша»; Козлов С.Г. «Необыкновенная весна», 

«Такое дерево» (по выбору); Носов Н.Н. «Заплатка»,«Затейники»; Пришвин М.М. «Ребята и 
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утята», «Журка» (по выбору); Сахарнов С.В. «Кто прячется лучше всех?»; Сладков Н.И. «Не-

слух»; Сутеев В.Г. «Мышонок и карандаш»; Тайц Я.М. «По пояс», «Все здесь» (по выбору); 

Толстой Л.Н. «Собака шла по дощечке...», «Хотела галка пить...», «Правда всего дороже», «Ка-

кая бывает poca на траве», «Отец приказал сыновьям...» (1-2 по выбору); Ушинский К.Д. «Ла-

сточка»; Цыферов Г.М. «В медвежачий час»; Чарушин Е.И. «Тюпа, Томка и сорока» (1-2 рас-

сказа по выбору). 

Литературные сказки. Горький М. «Воробьишко»; Мамин-Сибиряк Д.Н. «Сказка про 

Комара Комаровича Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; Москвина М.Л. 

«Что случилось с крокодилом»; Сеф Р.С. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; 

Чуковский К.И. «Телефон», «Тараканище», «Федорино гope», «Айболит и воробей» (1-2 рас-

сказа по выбору). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. «Клей», пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. «Слезы», пер. с чеш. Е. 

Солоновича; Квитко Л.М. «Бабушкины руки» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Райнис Я. «Напе-

регонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим Ю. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про 

пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; «Овощи», пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Балинт А. «Гном Гномыч и Изюмка» (1-2 главы из книги по вы-

бору), пер. с венг. Г. Лейбутина; Дональдсон Д. «Груффало», «Хочу к маме» (пер. М. Бородиц-

кой) (по выбору); Ивамура К. «14 лесных мышей» (пер. Е. Байбиковой); Ингавес Г. «Мишка 

Бруно» (пер. О. Мяэотс); Kepp Д. «Мяули. Истории из жизни удивительной кошки» (пер. М. 

Аромштам); Лангройтер Ю. «А дома лучше!» (пер. В. Фербикова); Myгyp Ф. «Рилэ-Йепурилэ и 

Жучок с золотыми крылышками» (пер. с румынск. Д. Шполянской); Пенн О. «Поцелуй в ладо-

шке» (пер. Е. Сорокиной); Родари Д. «Собака, которая не умела лаять» (из книги «Сказки, у 

которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Хогарт Э. «Мафии и его веселые друзья» 

(1-2 главы из книги по выбору), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько; Юхансон Г. «Мулле 

Мек и Буффа» (пер. Л. Затолокиной). 

 

От 5 до 6 лет. 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, пого-

ворки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Жил-был карась...» (докучная сказка); «Жили-были два 

братца...»(докучная сказка); «Заяц-хвастун» (обраб. О.И. Капицы/ пересказ А.Н. Толстого); 

«Крылатый, мохнатый да масляный» (обраб. И.В. Карнауховой); «Лиса и кувшин» (обраб. О.И. 

Капицы); «Морозко» (пересказ М. Булатова); «По щучьему веленью» (обраб. А.Н. Толстого); 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» (пересказ А.Н. Толстого); «Сивка-бурка» (обраб. 

М.А. Булатова/ обраб. А.Н. Толстого/ пересказ К.Д. Ушинского); «Царевна- лягушка» (обраб. 

А.Н. Толстого/ обраб. М. Булатова). 

Сказки народов мира. «Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, под редак-

цией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; «Жёлтый аист», пер. с кит. Ф. Ярлина; «Златовла-

ска», пер. с чешск. К.Г. Паустовского; «Летучий корабль», пер. с укр. А. Нечаева; «Рапунцель» 

пер. с нем. Г. Петникова/ пер. и обраб. И. Архангельской. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верёвочка», «Гуси-лебеди», «Есть такие маль-

чики», «Мы не заметили жука» (1-2 стихотворения по выбору); Бородицкая М.   «Тетушка   

Луна»; Бунин И.А. «Первый снег»; Волкова Н. «Воздушные замки»; Городецкий С.М. «Котё-

нок»; Дядина Г. «Пуговичный городок»; Есенин С.А. «Берёза»; Заходер Б.В. «Моя Вообрази-

лия»; Маршак С.Я. «Пудель»; Мориц Ю.П. «Домик с трубой»; Мошковская Э.Э. «Какие бывают 

подарки»; Пивоварова И.М. «Сосчитать не могу»; Пушкин А.С. «У лукоморья дуб зелёный…» 

(отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Ель растёт перед дворцом...» (отрывок из «Сказки о 

царе Салтане...» (по выбору); Сеф Р.С. «Бесконечные стихи»; Симбирская Ю. «Ехал дождь в 

командировку»; Степанов В.А. «Родные просторы»; Суриков И.З. «Белый снег пушистый», 

«Зима» (отрывок); Токмакова И.П. «Осенние листья»; Тютчев Ф.И. «Зима недаром злится...»; 



103 

 

Усачев А. «Колыбельная книга», «К нам приходит Новый год»; Фет А.А. «Мама, глянь-ка из 

окошка...»; Цветаева М.И. «У кроватки»; Чёрный С. «Волк»; Чуковский К.И. «Ёлка»; Яснов 

М.Д. «Мирная считалка», «Жила-была семья», «Подарки для Елки. 3имняя книга» (по выбору). 

Проза. Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. «Берегите свои 

косы!», «Забракованный мишка» (по выбору); Бианки В.В. «Лесная газета» (2-3 рассказа по вы-

бору); Гайдар А.П. «Чук и Гек», «Поход» (по выбору); Голявкин В.В. «И мы помогали», «Язык», 

«Как я помогал маме мыть пол», «Закутанный мальчик» (1-2 рассказа по выбору); Дмитриева 

В.И. «Малыш и Жучка»; Драгунский В.Ю. «Денискины рассказы» (1-2 рассказа по выбору); 

Москвина М.Л. «Kpoxa»; Носов Н.Н. «Живая шляпа», «Дружок», «На горке» (по выбору); Пан-

телеев Л. «Буква ТЫ»; Паустовский К.Г. «Кот-ворюга»; Погодин Р.П. «Книжка про Гришку» (1-

2 рассказа по выбору); Пришвин М.М. «Глоток молока», «Беличья память», «Курица на стол-

бах» (по выбору); Симбирская Ю. «Лапин»; Сладков Н.И. «Серьёзная птица», «Карлуха» (по 

выбору); Снегирёв Г.Я. «Про пингвинов» (1-2 рассказа по выбору); Толстой Л.Н. «Косточка», 

«Котёнок» (по выбору); Ушинский К.Д. «Четыре желания»; Фадеева О. «Фрося — ель обыкно-

венная»; Шим Э.Ю. «Петух и наседка», «Солнечная капля» (по выбору). 

Литературные сказки. Александрова Т.И. «Домовёнок Кузька»; Бажов П.П. «Серебря-

ное копытце»; Бианки В.В. «Сова», «Как муравьишка домой спешил», «Синичкин календарь», 

«Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поёт?», «Лесные 

домишки», «Красная горка», «Кукушонок», «Где раки зимуют» (2-3 сказки по выбору); Даль 

В.И. «Старик-годовик»; Ершов П.П. «Конёк-горбунок»; Заходер Б.В. «Серая Звёздочка»; Катаев 

В.П. «Цветик- семицветик»,   «Дудочка и кувшинчик» (по выбору);   Мамин-Сибиряк   Д.Н. 

«Алёнушкины сказки» (1-2 сказки по выбору); Михайлов М.Л. «Два Мороза»; Носов Н.Н. «Бо-

бик в гостях у Барбоса»; Петрушевская Л.С. «От тебя одни слёзы»; Пушкин А.С. «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне лебеди», «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» (по выбору); Сапгир Г.Л. «Как 

лягушку продавали»; Телешов Н.Д. «Крупеничка»; Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»; Чуков-

ский 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. Захо-

дера); Фройденберг А. «Великан и мышь» (пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. «О том, у 

кого три глаза» (пер. с англ. Р.С. Сефа). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. «Ог-

ниво» (пер. с датск. А. Ганзен), «Свинопас» (пер. с датск. А. Ганзен), «Дюймовочка» (пер. с 

датск. и пересказ А. Ганзен), «Гадкий утёнок» (пер. с датск. (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. 

Габбе и А. Любарской), «Новое платье короля» А. Ганзен), «Ромашка» (пер. с датск. А. Ганзен), 

«Дикие лебеди» (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Киплинг Дж. Р. «Сказка о сло-

нёнке» (пер. с англ. К.И. Чуковского), «Откуда у кита такая глотка» (пер. с англ. К.И. Чуков-

ского, стихи в пер. С.Я. Маршака) (по выбору); Коллоди К. «Пиноккио. История деревянной 

куклы» (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлёф С. «Чудесное путешествие Нильса с дикими 

гусями» (в пересказе 3. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, который живёт 

на крыше, опять прилетел» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг Х. «Путешествия доктора 

Дулиттла» (пер. с англ. С. Мещерякова); Мили А.А. «Винни-Пух и все, все, все» (перевод с англ. 

Б.В. Заходера); Пройслер О. «Маленькая Баба-яга» (пер. с нем. Ю. Коринца), «Маленькое при-

видение» (пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. «Приключения Чипполино» (пер. с итал. 3. Пота-

повой), «Сказки, у которых три конца» (пер. с итал. И.Г. Константиновой). 

 

От 6 до 7 лет. 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, пого-

ворки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 
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Русские народные сказки. «Василиса Прекрасная» (из сборника А.Н. Афанасьева); «Веж-

ливый Кот-воркот» (обраб. М. Булатова); «Иван Царевич и Серый Волк» (обраб. А.Н. Толстого); 

«Зимовье зверей» (обраб. А.Н. Толстого); «Кощей Бессмертный» (2 вариант) (из сборника А.Н. 

Афанасьева); «Рифмы» (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь Симеонов, семь работ-

ников» (обраб. И.В. Карнауховой); «Солдатская загадка» (из сборника А.Н. Афанасьева); «У 

страха глаза велики» (обраб. О.И. Капицы); «Хвосты» (обраб. О.И. Капицы). 

Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова); «Добрыня и 

Змей» (обраб. Н.П. Колпаковой/ пересказ И.В. Карнауховой); «Илья Муромец и Соловей-Раз-

бойник» (обраб. А.Ф. Гильфердинга/ пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина; «Беляночка и Розочка», 

нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый красивый наряд на свете», пер. с 

япон. В. Марковой; «Голубая птица», туркм. обраб. А. Александровой и М. Туберовского; «Кот 

в сапогах» (пер. с франц. Т. Габбе), «Волшебница» (пер. с франц. И.С. Тургенева), «Мальчик с 

пальчик» (пер. с франц. Б.А. Дехтерёва), «Золушка» (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Пeppo Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина Е.А. «Ши-

нель», «Одуванчик», «Наш дедушка» (по выбору); Бунин И.А. «Листопад»; Владимиров Ю.Д. 

«Чудаки»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского языка Я. Козловского), Городец-

кий С.М. «Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поёт зима, аукает. . ..», «Пороша»; Жуковский В.А. 

«Жаворонок»; Левин В.А. «Зелёная история»; Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном гepoe»; Ма-

яковский 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 пopa! Очей очарованье!..» («Осень»), «Зимнее утро» (по выбору); 

Рубцов Н.М. «Про зайца»; Сапгир Г.В. «Считалки», «Скороговорки», «Людоед и принцесса, или 

Всё наоборот» (по выбору); Серова Е.В. «Новогоднее»; Соловьёва П.С. «Подснежник», «Ночь 

и день»; Степанов В.А. «Что мы Родиной зовём?»; Токмакова И.П. «Мне грустно», «Куда в ма-

шинах снег везут» (по выбору); Тютчев Ф.И. «Чародейкою зимою...», «Весенняя гроза»; Успен-

ский Э.Н. «Память»; Чёрный С. «На коньках», «Волшебник» (по выбору). 

Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного леса»; Воро-

бьёв Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр Пушкин был малень-

ким»; Житков Б.С. «Морские истории» (1-2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. «Рассказы о 

Лёле и Миньке» (1-2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. «Русачок-травник», «Стожок», «Алый» 

(по выбору); Куприн А.И. «Слон»; Мартынова К., Василиади О. «Ёлка, кот и Новый год»; Носов 

Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша» (по выбору); Митяев А.В. «Мешок овсянки»; По-

годин Р.П. «Жаба», «Шутка» (по выбору); Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», «Изобретатель» 

(по выбору); Ракитина Е. «Приключения новогодних игрушек», «Серёжик» (по выбору); Раскин 

А.Б. «Как пaпa был маленьким» (1-2 рассказа по выбору); Сладков Н.И. «Хитрющий зайчишка», 

«Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь пегий» (по выбору); Соколов-Микитов И.С. «Ли-

стопадничек»; Толстой Л.Н. «Филиппок», «Лев и собачка», «Прыжок», «Акула», «Пожарные 

собаки» (1-2 рассказа по выбору); Фадеева О. «Мне письмо!»; Чаплина В.В. «Кинули»; Шим 

Э.Ю. «Хлеб растет». 

Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише- Кибальчише 

и его твёрдом слове»; Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»; Козлов С.Г. «Как Ёжик с 

Медвежонком звёзды протирали»;   Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г. 

«Тёплый хлеб», «Дремучий медведь» (по выбору); Ремизов А.М. «Гуси-лебеди», «Хлебный го-

лос»; Скребицкий Г.А. «Всяк по-своему»; Соколов-Микитов И.С. «Соль Земли». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. 

«Как сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. «Лимерики» (пер. с англ. 

Г. Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. «Вы-

читанные страны» (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 
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Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. «Оле-

Лукойе» (пер. с датск. А. Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 

Любарской), «Стойкий оловянный солдатик» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 

Любарской), «Снежная Королева» (пер. с датск. А. Ганзен), «Русалочка» (пер. с датск. А. Ган-

зен) (1-2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и мышиный Король» (пер. с нем. И. 

Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), «Кошка, кото-

рая гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И. Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в стране 

чудес» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер.С.Я. Маршака, Д. 

Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. «Три повести о Малыше и Карлсоне» (пер. со шведск. 

Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. «История о том, как Финдус потерялся, когда был маленьким»; 

Поттер Б. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу» (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. 

«Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. «Три ржаных ко-

лоска» (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. «Краски» (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон 

Т. «Шляпа волшебника» (пер. со шведск. языка В.А. Смирнова/Л. Брауде). 

 

3.5.2. Перечень музыкальных произведений 

 

От 2 месяцев до 1 года. 

Слушание. «Весело — грустно», муз. Л. Бетховена; «Ласковая просьба», муз. Г. Свири-

дова; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Верхом на лошадке», муз. А. Гречанинова; «Колы-

бельная», «Петушок», муз. А. Лядова; «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; «Полька», 

«Игра в лошадки», «Мама», муз. П. Чайковского; «Зайчик», муз. М. Старокадомского. 

Подпевание. «Петушок», «Ладушки», «Идет коза рогатая», «Баюшки-баю», «Ой, лю-

люшки, люлюшки»; «Кап-кап»; прибаутки, скороговорки, пестушки и игры с пением. 

Музыкально-ритмические движение. «Устали наши ножки», муз. Т. Ломовой, сл. Е. Со-

ковниной; «Маленькая полечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; «Ой, летали птички»; 

«Ай-да!», муз. В. Верховинца; «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. Т. Бабаджан. 

Пляски. «Зайчики и лисичка», муз. Б. Финоровского, сл. В. Антоновой; «Пляска с кук-

лами», нем. нар. мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Тихо-тихо мы сидим», pyc. нар. мелодия, сл. А. 

Ануфриевой. 

 

От 1 года до 1 года 6 месяцев. 

Слушание. «Полянка», pyc. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Колыбельная», муз. В. Ага-

фонникова; «Искупался Иванушка», pyc. нар. мелодия; «Как у наших у ворот», pyc. нар. мело-

дия, обраб. А. Быканова; «Мотылек», «Сказочка», муз. С. Майкапара. 

Пение и подпевание. «Кошка», муз. А. Александрова, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», 

муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Бобик», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Лиса», «Ля-

гушка», «Сорока», «Чижик», pyc. нар. попевки. 

Образные упражнения. «Зайка и мишка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет коза рогатая», pyc. 

нар. мелодия; «Собачка», муз. М. Раухвергера. 

Музыкально-ритмические движения. «Шарик мой голубой», муз. Е. Тиличеевой; «Мы 

идем», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского; «Маленькая кадриль», муз. М. Раухвергера; «Вот 

так», белорус. нар. мелодия («Микита»), o6p. С. Полонского, сл. М. Александровской; 

«Юрочка», белорус. пляска, o6p. А. Александрова; «Да, да, да!», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского. 

 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет. 

Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Курочки и цыплята», муз. 

Е. Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. А. Артоболевской; «Три подружки», муз. Д. Кабалев-

ского; «Весело — грустно», муз. Л. Бетховена; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Спортивный 

марш», муз. И. Дунаевского; «Наша Таня», «Уронили мишку», «Идет бычок», муз. Э. Елисее-

вой-Шмидт, стихи А. Барто; «Материнские ласки», «Жалоба», «Грустная песенка», «Вальс», 
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муз. А. Гречанинова. 

Пение и подпевание. «Водичка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; «Колыбельная», 

муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Машенька-Маша», pyc. нар. мелодия, обраб. В. Герчик, сл. М. 

Невельштейн; «Воробей», pyc. нар. мелодия; «Гули», «Баю-бай», «Едет паровоз», «Лиса», «Пе-

тушок», «Сорока», муз. С. Железнова. 

Музыкально-ритмические движения. «Марш и бег», муз. Р. Рустамова; «Постучим па-

лочками», pyc. нар. мелодия; «Бубен», pyc. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Барабан», муз. 

Г. Фрида; «Мишка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Догонялки», муз. Н. Александровой, 

сл. Т. Бабаджан, И. Плакиды. Пляска. «Вот как хорошо», муз. Т. Попатенко, сл. О. Высотской; 

«Вот как пляшем», белорус. нар. мелодия, o6p. Р. Рустамова; «Солнышко сияет», сл. и муз. М. 

Чарной. 

Образные упражнения. «Идет мишка», муз. В. Ребикова; «Скачет зайка», pyc. нар. мело-

дия, o6p. А. Александрова; «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой; «Зайчики и лисичка», муз. Б. Фино-

ровского, сл. В. Антоновой; «Птичка летает», «Птичка клюет», муз. Г. Фрида; «Цыплята и ку-

рочка», муз. А. Филиппенко. 

Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», pyс. нар. игры, 

муз. А. Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Лядова; «Воробушки и кошка», нем. плясовая мелодия, 

сл. А. Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. 

Михайловой; «Мы умеем», «Прятки, М 3. Т. Ломовой; «Разноцветные флажки», pyc. нар. мело-

дия. 

Инсценирование. pyc. нар. сказок («Репка», «Курочка Ряба»), песен («Пастушок», муз. А. 

Филиппенко; «Петрушка и Бобик», муз. Е. Макшанцевой), показ кукольных спектаклей («Пет-

рушкины друзья», Т. Караманенко; «Зайка простудился», М. Буш; «Любочка и её помощники», 

А. Колобова; «Игрушки», А. Барто). «Бабочки», обыгрывание pyc. нар. потешек, сюрпризные 

моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто к нам пришел?», «В лесу», муз. 

Е. Тиличеевой; «Праздник», «Музыкальные инструменты», муз. Г. Фрида. 

 

От 2 до 3 лет. 

Слушание. «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Пляска с платоч-

ком», М 3. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», pyc. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; 

«Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой. 

Пение. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой; «Дождик», pyc. нар. мелодия, обраб. В. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Булатова; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», pyc. нар. мелодия; 

«Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комисса-

ровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. 

И. Черницкой. 

Музыкально-ритмические движения. «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Воро-

бушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. Черниц-

кой; «Вот как мы умеем», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная про-

гулка», муз. А. Александрова. 

 с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кто у нас хороший?», pyc. нар. 

песня. 

Музыкальные забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Нева-

ляшки», муз. 3. Левиной; Компанейца. 

 

От 3 до 4 лет. 

Слушание. «Осенью», муз. С. Майкапара; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. 

Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. 
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Качурбиной; «Зайчик», муз. Л. Рядовой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Воро-

бей», муз. А. Руббах; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», pyc. нар. 

песня; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», pyc. нар. колыбельная; 

«Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Ага-

фонникова, сл. 3. Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко; муз. В. Карасевой, 

сл. Народные. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки», pyc. нар. песни; «Зайчик», pyc. нар. песня, o6p. Н. Ло-

бачева; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонниковаи К. Козыревой, сл. И. Михайловой; 

«Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. 

Т. Волгиной. 

Песенное творчество. «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», pyc. нар. колыбельные; «Как 

тебя зовут?», «Спой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», pyc. нар. колыбельная; придумы-

вание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения, ходьба и бег под музыку «Марш и бег» А. Александрова; «Скачут 

лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», 

муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. 

Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки). 

Этюды-драматизации. «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Кра-

сева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, 

обраб. Л. Вишкарева. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», 

муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. А. Александрова; «Заинька, выходи», муз. Е. Тили-

чеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», pyc. нар. песня, o6p. Н. Метлова. 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики и 

ручки», pyc. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; танец с листочками под pyc. нар. плясовую 

мелодию; «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», 

муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под pyc. нар. мелодию; «Помирились», 

муз. Т. Вилькорейской. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова; 

«Танец зайчиков», pyc. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. 

Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», pyc. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные пла-

точки», pyc. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три мед-

ведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». Развитие тембро-

вого и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инструмент»; «Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по 

картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии. 

 

От 4 лет до 5 лет. 

Слушание. «Ах ты, береза», pyc. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буг-

лая, сл. А. Плещеева; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); 

«Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», 

муз. С. Рахманинова; «Как у наших у ворот», pyc. нар. мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского, 

«Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева. 
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Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Путаница» — песня-шутка; муз. Е. Тиличее-

вой, сл. К. Чуковского, «Кукушечка», pyc. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-

мурысонька», pyc. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, приле-

тите!». 

Песни. «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Вы-

сотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. Филип-

пенко, сл. Т. Волгиной; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Дождик», муз. М. Красева, 

сл. Н. Френкель. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения. «Пружинки» под pyc. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. 

Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; лиса и зайцы под муз. 

А. Майкапара «В садике»; ходит медведь под муз. «Этюд» К. Черни; «Полька», муз. М. Глинки; 

«Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под pyc. нар. мелодии; «Петух», муз. Т. 

Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. 

Жилима. 

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», 

муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; 

«Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова. 

Хороводы и пляски. «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Танец с 

ножками» под pyc. нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Танец зайчат» под 

«Польку» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» под «Галоп» И. Дунаевского. 

Музыкальные игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; 

«Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Найди себе пapy», муз. 

Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, ел. А. Пассовой; «Гуси, 

лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, 

сл. Н. Кукловской. 

Песенное творчество. «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Наша песенка 

простая», муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. 

Народные. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Лошадка», муз. Н. Потоловского; 

«Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», 

pyc. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Медвежата», 

муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «Весе-

лые дудочки»; «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо», «Узнай свой инструмент»; 

«Угадай, на чем играю». Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и 

спой песню по картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Гармошка», «Небо синее», «Андрей-во-

робей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», pyc. нар. прибаутка, o6p. Т. По-

патенко. 

 

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», 
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муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Рим-

ского-Корсакова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Ворон», pyc. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; 

«Андрей-воробей», pyc. нар. песня, o6p. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Ти-

личеевой; «Паровоз», «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. «К нам гости пришли», муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хоро-

водная», 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», pyc. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили! 

Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, считалки и другие pyc. 

нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Главные 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», pyc. нар. 

мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Круговая пляска», pyc. нар. мелодия, o6p. С. Разоре-

нова. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушек», «Танец 

Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, ел. О. Волгиной; «Новогодняя хоровод-

ная», муз. С. Шайдар; «Пошла млада за водой», pyc. нар. песня, обраб. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры. 

Игры. «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Ищи иг-

рушку», «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ворон», pyc. нар. песни; «Заинька», pyc. нар. песня, обраб. 

Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», pyc. 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», «Бура-

тино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», pyc. нар. мелодия, об-

раб. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная игра-

сказка), муз. Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; 

«Вальс кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», pyc. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; 

«А я по лугу», pyc. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», pyc. нар. песня, обраб. Р. Ру-

стамова; «Гори, гори ясно!», pyc. нар. мелодия; «Часики», муз. С. Вольфензона. 

 

От 6 лет до 7 лет. 
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Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Ви-

вальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Детская полька», муз. М. 

Глинки; «Mope», «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», «Куку-

шечка», 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; «3имняя 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 хоро-

вод», 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 скрещи-

вай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», pyc. нар. 

мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина. 

Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. 

Кабалевского); каждая пapa пляшет по-своему («Ах ты, береза», pyc. нар. мелодия); «Попрыгу-

нья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина. 

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко; 

«Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Прялица», 

pyc. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», pyc. 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», pyc. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На горе-то 

калина», pyc. мар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. 

Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погре-

мушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», pyc. нар. песня, обраб. 

В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», pyc. нар. мелодия «Сеяли девушки», o6p. И. Кишко; «Узнай 

по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», pyc. нар. песня; «Метелица», «Ой, вставала 

я ранешенько», pyc. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Со вьюном я хожу», pyc. 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». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», 
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«Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», 

«Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», pyc. нар. мелодия, o6p. 

В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», pyc. нар. песня; «На зеленом лугу», pyc. нар. ме-

лодия; «Заинька, выходи», pyc. 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», pyc. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; 

«Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вы-

шли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; 

«Русский перепляс», pyc. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е.Тили-

чеевой, сл. М. Долинова; «Наш оркестр», М 3. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского «На зеленом 

лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», pyc. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы 

«Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Я на горку шла», «Во поле береза сто-

яла», pyc. нар. песни; «К нам гости пришли», муз. А. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличее-

вой. 

 

3.5.3. Перечень произведений изобразительного искусства. 

 

От 2 до 3 лет. 

Иллюстрации к книгам: В.Г. Сутеев «Кораблик», «Кто сказал мяу?», «Цыпленок и Уте-

нок»; Ю.А. Васнецов к книге «Колобок», «Теремок». 

От 3 до 4 лет. 

Иллюстрации к книгам: Е.И. Чарушин «Рассказы о животных»; Ю.А. Васнецов к книге 

Л.Н. Толстого «Три медведя». 

Иллюстрации, репродукции картин: П.П. Кончаловский «Клубника», «Сирень в кор-

зине»; К.С. Петров-Водкин «Яблокя на красном фоне»; Н.Н. Жуков «Ёлка в нашей гостиной»; 

М.И. Климентов «Курица с цыплятами». 

 

От 4 до 5 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.Е. Репин «Яблоки и листья»; В.М. Васнецов 

«Снегурочка»; В.А. Тропинин «Девочка с куклой»; А.И. Бортников «Весна пришла»; А.Н. Ко-

маров «Наводнение»; И.И. Левитан «Сирень»; И.И. Машков «Рябинка», «Малинка». 

Иллюстрации к книгам: В.В. Лебедев к книге С.Я. Маршака «Усатый- полосатый». 

От 5 до 6 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев «Перед дождем»; И.Е. Репин «Осен-

ний 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 «Береговая роща», «Зимой в 

лесу»; Т.Н. Яблонская «Весна»; В.Т. Тимофеев «Девочка с ягодами»; И.И. Машков «Натюр-

морт. Фрукты на блюде»; Ф.П. Толстой «Букет цветов, бабочка и птичка»; И.Е. Репин «Стре-

коза»; В.М. Васнецов «Ковер-самолет». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Ца-

ревна-лягушка», «Василиса Прекрасная». 

 

От 6 до 7 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», «Осенний день. Со-

кольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; В.М. Васнецов «Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке», «Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед дождем»; В.Д. Поленов «Зо-

лотая осень»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; И.И. Шишкин, К.А. Савицкий «Утро в сосно-
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вом лесу», И.И. Шишкин «Рожь»; А.И. Куинджи «Березовая роща»; А.А. Пластов «Летом», «Се-

нокос»; 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 «Мартов-

ское солнце»; К.С. Петров-Водкин «Утренний натюрморт»; К.Е. Маковский «Дети, бегущие от 

грозы», «Портрет детей художника»; И.И. Ершов «Ксения читает сказки куклам»; М.А. Врубель 

«Царевна-Лебедь». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Марья Моревна», «Сказка о царе Салтане», 

«Сказке о рыбаке и рыбке»; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой «Приключения Буратино, 

или Золотой ключик»; Е.М. Рачев «Терем-теремок». 

 

3.5.4. Перечень анимационных произведений. 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра, 

бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве иллю-

страций 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 про-

смотра 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 возможностях.  

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов,   осу-

ществляется в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от информации, причи-

няющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации. 

Для детей от пяти лет. 

Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисова, А. Жидков, О. 

Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. 

Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж. В. Дегтярев, 

1967. 

Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, режиссер И. Ко-

валевская, 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 Л. Атаманов. 

Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 1971.  

Фильм «Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 - 1987.  

Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко-Блоцкой, 

1965. 

Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик, 1964. 

Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981.  

Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1965. 

Фильм  «Последний лепесток», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1977. 

Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Попов, В. 

Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм «Умка на 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.Уфимцев, 1976-
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91. 

Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1969 - 

1972. 

Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Амальрик, В. Полков-

ников, 1948. 

Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 1979. 

Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Дегтярев, 1972. 

Фильм «Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссер Г. Сокольский, 1977. 

Фильм «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев,197З. 

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 6-7 лет. 

Фильм «Малыш и Карлсон», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1969. 

Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», режиссеры В.Коте-

ночкин, 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. Степан-

цев, 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», режиссёр Р. Зельма, 1979. 

Фильм «Верните Рекса», студия «Союзмультфильм», режиссёры В. Пекарь, В. Попов, 

1975. 

Фильм «Сказка сказок», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1979. 

Фильм Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 сезона), студия 

«Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2004. 

Сериал «Малышарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2015. 

Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000 - 2002. 

Сериал «Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеночкин, 1969 

Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссёр В. Бедошвили, 2010. 

Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссёр 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 6-8 лет 

Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева», студия «Союзмульт-

фильм», режиссёр Л. Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия «Союзмульт-

фильм», режиссер Л. Атаманов, 1952. 
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Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия «Союзмульт-

фильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. 

Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звёздные собаки», киносту-

дия «Центр национального фильма» и ООО «ЦНФ-Анима, режиссер С. Ушаков, И. Евланни-

кова, 2010. 

Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое путешествие», студия «Со-

юзмультфильм», 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 

Х. Миядзаки,1988. 

Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия «Ghibli», ре-

жиссер Х. Миядзаки, 2008. 

 

3.5.5. Перечень кинематографических произведений. 

Кинофильм «Золушка»(0+), киностудия «Ленфильм», режиссер М.Шапиро, 1947. 

Кинофильм «Приключения Буратино» (0+), киностудия «Беларусьфильм», режиссер А. 

Нечаев,1977. 

Кинофильм «Морозко»(0+), киностудия им.М.Горького, режиссер А.Роу,1964. 

Кинофильм «Новогодние приключения Маши и Вити»(0+), киностудия «Ленфильм», ре-

жиссеры И.Усов, Г.Казанский, 1975. 

Кинофильм «Мама», киностудия «Мосфильм» (0+), режиссер Э.Бостан, 1976. Кино-

фильм «Мери Поппинс, досвидания!» (0+), киностудия «Мосфильм», режиссер Л.Квини-

хидзе,1983. 

Кинофильм «Марья-искусница» (6+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 

1959. 

Кинофильм «Варвара-краса, длинная коса» (6+) , киностудия им. М.Горького, режиссер 

А.Роу, 1969. 

 

3.6. Кадровые условия реализации Программы 

В штатное расписание МБДОУ д/с № 54, реализующей Программу для детей с ТНР вклю-

чены следующие должности: 

- учитель-дефектолог–должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование в 

области дефектологии: по специальности «Олигофренопедагогика» с получением квалификации 

«Учитель-дефектолог»; 

- учитель-логопед–должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование в обла-

сти логопедии :по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель- лого-

пед»; по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль подготовки 

«Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), профиль подготовки «Дошкольная дефекто-

логия» (квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской программе этого направления 

(квалификация/степень – магистр). 

Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование по другим специально-

стям и направлениям подготовки, для реализации Программы должны пройти профессиональ-

ную переподготовку в области логопедии с получением диплома о профессиональной перепод-

готовке установленного образца. 

- педагогические работники -воспитатель (включая старшего), методист, педагог-психолог, му-

зыкальный руководитель, инструктор по физической культуре - наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием по соответствующему занимаемой должно-

сти направлению (профилю, квалификации) подготовки должны иметь удостоверение о повы-

шении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 
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Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или выс-

шим профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о повы-

шении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

ДОО самостоятельно, а также с привлечением других организаций(НИУ БелГУ, ОГАПОУ 

«Белгородский педагогический колледж») и партнеров (на договорной основе) создает условия 

для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, обеспечивает консуль-

тативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам образования де-

тей с ОВЗ, в том числе реализации программам дополнительного образования. ДОО осуществ-

ляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

Формы и содержание методической работы по повышению профессиональной компе-

тентности педагогов в области создания инфраструктуры и комплектации учебно-методиче-

ских материалов в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

 

Мероприятие Содержание 

1-йэтап–подготовительный 

Педагогический 

совет 

Анализ состояния ППРОС и комплектации учебно- методических 

материалов в ДОО, введение в проблему изменений среды с учетом 

индивидуального подхода к 

ребенку 

Педагогическая гостиная Организация деятельности по  изучению опыта

 сторонних организаций (территорий) по 

формированию инфраструктуры и комплектации 

учебно-методических материалов в ДОО 

Повышение квалифика-

ции персонала ДОО в 

рамках дополнительного 

профессионального 

образования 

Направление работников ДОО на обучение по программам повы-

шения квалификации в области создания инфраструктуры и ком-

плектации учебно- методических материалов в ДОО в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО 

Организация деятельно-

сти рабочей (творческой) 

группы 

Разработка концепции, детализированного содержания, обсужде-

ние возможных компонентов инфраструктуры и комплектации 

учебно-методических материалов. 

Разработка общего перечня учебно-методических материалов, ди-

зайн-проекта оформления помещений ДОО как единого простран-

ства организации 

Мини-презентация. 

Дебаты 

Представление и обсуждение в ДОО разработанной концепции ком-

понентов инфраструктуры и комплектации учебно-методических 

материалов с учредителем, родительской общественностью, 

социальными партнерами 

2-йэтап –основной 
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Организация рабочей 

(творческой) группы 

Разработка перечней учебно-методических материалов, дизайн- 

проектов для каждой группы (кабинета) на основе общих. 

Составление плана работы по функционированию инфраструктуры 

и среды с внесением в годовой план графиков движения групп в 

единой пространственной среде, плана взаимодействия педагогов 

Дизайн-мастерские Модернизация инфраструктуры и РППС, создание 

Компонентовединогообразовательногоиндивидуализированного-

пространства 

Электронный 

методический банк 

Формирование в методическом кабинете библиотеки для вос-

питателей по данной тематике, создание 

электронной базы методического обеспечения проекта 

(видео- и фотоматериалы, список литературы, мультимедийные 

презентации, методические рекомендациидлявоспитателей,подбор-

каматериаладляработысродителями) 

Наглядно- дидактиче-

скийи методическийбанк 

винформационно- мето-

дическом кабинете 

Изготовление и систематизация дидактического и раздаточного ма-

териала, образцов макетов, коллекций и др. Пополнение методиче-

ского банка материалами из опыта работы педагогов по формиро-

ванию инфраструктуры и комплектации учебно-методических ма-

териалами 

Мастер-классы, 

публичные выступления 

Организация деятельности по инициированию и обеспечению уча-

стия педагогов ДОО в публичном представлении (презентации)

 актуального педагогического опыта в 

рамках мероприятий различных уровней, в том числе в сети Интер-

нет и 

иных средствах массовой информации 

3-йэтап –рефлексивный 

Совещание с участием 

руководителя ДОО 

Анализдеятельности.Подведениеитогов.Планированиеработынасле-

дующийгод(2-й,3-йэтапы)свнесением коррективов. 

 

 

3.7. Режим и распорядок дня 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и ак-

тивность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, усло-

вий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных отношений. 
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Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом воз-

духе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному 

выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длитель-

ность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно 

изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно 

вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает орга-

низму ребёнка физиологически переключаться между теми или иными видами деятельности, 

своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. 

Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вя-

лыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают 

и спят беспокойно. 

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возраста, когда легче 

всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и пра-

вильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Эта работа проводится 

постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы между 

приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; 

проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной дет-

ской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных 

игр, достаточная двигательная активность ребёнка в течение дня, обеспечивать сочетание ум-

ственной и физической нагрузки.  

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале прово-

дились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной ак-

тивностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в 

чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошколь-

ного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют требованиям, 

предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий).  

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении 

режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребёнка (дли-

тельность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется Сан-

ПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного процесса и режима 

дня. 

 

 

Таблица.  

Требования и показатели  

организации образовательного процесса и режима дня 

 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 18.00 
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Продолжительность занятия для детей до-

школьного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 10 минут 

от 3 до 4 лет 15 минут 

от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей до-

школьного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 20 минут 

от 3 до 4 лет 30 минут 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут 

при организации  

1 занятия после днев-

ного сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов между за-

нятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, 

не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не менее 1-3 года 12 часов 

4-7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, не ме-

нее 

1-3 года 3 часа 

4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активно-

сти, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не 

менее 

до 7 лет 10 минут 

 

 

Таблица.  

Количество приемов пищи в зависимости от режима  

функционирования организации и режима обучения 

 

Вид организации Продолжительность, 

либо время нахожде-

ния ребёнка  

в организации 

Количество обязательных приемов пищи 

Дошкольная  

образовательная 

организация 

 

 

до 5 часов 2 приема пищи (приемы пищи определяются 

фактическим временем нахождения в органи-

зации) 

8-10 часов завтрак, второй завтрак, обед и полдник 

11-12 часов завтрак, второй завтрак, обед, полдник и 

ужин 

круглосуточно завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, 

второй ужин 

 

ДОО может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака и ужина, ру-

ководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: 

при отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна быть увеличена 

на 5% соответственно. 
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при 10-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и 

«уплотненного» полдника с включением блюд ужина и с распределением калорийности суточ-

ного рациона 30%. 

В Федеральной программе приводятся примерные режимы дня для групп, функциониру-

ющих полный день (10-часов) и кратковременного пребывания детей в образовательной орга-

низации (до 5 часов), составленные с учётом СанПиН 1.2.3685-21 и показателей организации 

образовательного процесса.  

В распорядке учтены требования к длительности режимных процессов (сна, образователь-

ной деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и длительности обязательных 

приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника, ужина). 

Таблица. 

Примерный режим сна, бодрствования и кормления детей от 0 до 1 года 

Возраст 

 

Кормление Бодрствование Дневной сон 

количе-

ство 

интервал 

час. 

длительность 

час. 

количе-

ство  

периодов 

длитель-

ность 

час. 

1-3 мес. 7 3 1-1,5 4 1,5-2 

3-6 мес. 6 3,5 1,5-2 3-4 1,5-2 

6-9 мес. 5 4 2-2,5 3 1,5-2 

9-12 мес. 4-5 4-4,5 2,5-3 2 2-2,5 

 

Таблица. 

Примерный режим дня в группе детей от 1 года до 2 лет 

Содержание 

 

Время 

1 год-1,5 года 1,5 лет-2 года 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 8.00-8.30 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Активное бодрствование детей (игры, предметная де-

ятельность и другое) 

9.00-9.30 9.00-9.30 

Подготовка ко сну, первый сон 9.30-12.00 - 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиениче-

ские процедуры 

12.00-12.30 - 

Занятия в игровой форме по подгруппам, активное 

бодрствование детей (игры, предметная деятельность 

и другое) 

 9.30-9.40 

9.50-10.00 

Второй завтрак увеличивается 

калорийность 

основного 

 завтрака 

10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка - 10.00-11.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 11.30-12.30 

Активное бодрствование детей (игры, предметная де-

ятельность и другое) 

13.00-14.30 - 

Занятие 1 (в игровой форме по подгруппам) 13.00-13.10 

13.20-13.30 

- 

Занятие 2 (в игровой форме по подгруппам) 13.50-14.00 

14.10-14.20 

- 

Подготовка ко сну, второй сон 14.30-16.00 - 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем - 12.30-15.30 
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Постепенный подъем, оздоровительные и гигиениче-

ские процедуры, полдник 

16.00-16.30 - 

Полдник - 15.30-16.00 

Активное бодрствование детей (игры, предметная де-

ятельность и другое) 

- 16.00-17.00 

Занятия в игровой форме по подгруппам - 16.00-16.10 

16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с про-

гулки 

16.30-18.30 17.00-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30 18.30 

Уход детей домой до 19.00 до 19.00 

Прогулка с родителями (законными представите-

лями) 

19.00-20.00  

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с про-

гулки 

9.00-10.00 9.00-11.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам, активное 

бодрствование детей (игры, предметная деятельность 

и другое) 

 9.10-9.20 

9.30-9.40 

Второй завтрак увеличивается 

калорийность 

основного зав-

трака 

10.30-11.00 

Подготовка ко сну, первый сон, постепенный подъем, 

оздоровительные и гигиенические процедуры 

10.00-12.30 - 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.00-12.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, активное бодрство-

вание детей (игры, предметная деятельность и дру-

гое) 

13.00-14.30 - 

Занятие 1 (в игровой форме по подгруппам) 13.20-13.30 

13.30-13.40 

- 

Занятие 2 (в игровой форме по подгруппам) 13.50-14.00 

14.00-14.10 

- 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 14.30-15.00 - 

Подготовка ко сну, сон 15.00-16.30 12.30-15.30 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиениче-

ские процедуры полдник 

16.30-17.00 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20 16.00-18.00 

Занятия в игровой форме по подгруппам, активное 

бодрствование детей (игры, предметная деятельность 

и другое) 

 16.20-16.30 16.40-

16.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.20-18.30 - 

Ужин 18.30 18.30 

Уход детей домой до 19.00 до 19.00 

 

 

Таблица. 

Примерный режим дня в группе детей от 2 до 3 лет 

Содержание Время 
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Холодный период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 9.30-9.40 

9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.30 

Второй завтрак 15 10.30-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, оздорови-

тельные и гигиенические процедуры 

12.30-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-16.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 16.00-16.10 

16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей 

16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00-18.30 

Ужин 18.30-19.00 

Уход детей домой до 19.00 

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00-9.30 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, занятия в 

игровой форме по подгруппам 

9.30-11.30 

9.40-9.50 

10.00-10.10 

Второй завтрак 16 10.30-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, оздорови-

тельные и гигиенические процедуры 

12.30-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей, занятия в игровой форме по подгруппам 

16.00-18.00 

16.20-16.30 

16.40-16.50 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину 18.00-18.30 

Ужин 18.30-19.00 

Уход детей домой До 19.00 

 

  Таблица. 

Примерный режим дня в дошкольных группах 

Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Холодный период года 

Утренний прием 

детей, игры, само-

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 
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стоятельная дея-

тельность, утрен-

няя гимнастика (не 

менее 10 минут) 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, подготовка к 

занятиям 

9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Занятия (включая 

гимнастику в про-

цессе занятия - 2 

минуты, перерывы 

между занятиями, 

не менее 10 минут) 

9.20-10.00 9.15-10.05 9.15-10.15 9.00-10.50 

Подготовка к про-

гулке, прогулка, 

возвращение с про-

гулки 

10.00-12.00 10.05-12.00 10.15-12.00 10.50-12.00 

Второй завтрак 17 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, 

сон, постепенный 

подъем детей, за-

каливающие про-

цедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Занятия (при необ-

ходимости) 

- - 16.00-16.25 - 

Игры, самостоя-

тельная деятель-

ность детей 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.25-17.00 16.00-16.40 

Подготовка к про-

гулке, прогулка, 

самостоятельная 

деятельность де-

тей, возвращение с 

прогулки 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 16.40-18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

Теплый период года 

Утренний прием 

детей, игры, само-

стоятельная дея-

тельность, утрен-

няя гимнастика (не 

менее 10 минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, самостоя-

тельная деятель-

ность 

9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Второй завтрак 18 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 
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Подготовка к про-

гулке, прогулка, 

занятия на про-

гулке, возвраще-

ние с прогулки 

9.20-12.00 9.15-12.00 9.15-12.00 9.00-12.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, 

сон, постепенный 

подъем детей, за-

каливающие про-

цедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Игры, самостоя-

тельная деятель-

ность детей 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 

Подготовка к про-

гулке, прогулка, 

самостоятельная 

деятельность детей 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОО соблюдаются следующие требования к орга-

низации образовательного процесса и режима дня: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом возрастных 

особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим 

дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осан-

кой, в т.ч., во время письма, рисования и использования электронных средств обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные ме-

роприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учётом возраста, фи-

зической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает присутствие меди-

цинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, 

а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических условий 

(температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зо-

нам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны прово-

диться в зале. 

 

3.8. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы (далее — План) разработан в свободной 

форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; 

сроков, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. 

При формировании календарного плана воспитательной работы Организация в праве 

включать в него мероприятия по ключевым направлениям воспитания детей. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом Федеральной программы, а также воз-

растных, физиологических и психоэмоциональных особенностей воспитанников. 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памят-

ных дат в календарном плане воспитательной работы в ДОО. 

Январь: 

27января:День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 
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Февраль: 

8февраля:Деньроссийской науки 

21 февраля: Международный день родного языка 

23февраля:День защитника Отечества 

Март: 

8марта:Международныйженский день 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27марта: Всемирный день театра 

Апрель: 

12апреля:Денькосмонавтики 

22апреля: Всемирный день Земли 

30апреля:Деньпожарнойохраны 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда9мая: День Победы 

19 мая: День детских общественных организаций России 

24мая:Деньславянскойписьменностиикультуры 

Июнь: 

1 июня: Международный день защиты детей 

5июня: День эколога 

6июня:Деньрусскогоязыка,деньрождениявеликогорусскогопоэтаАлександраСергеевича 

Пушкина(1799-1837) 

12июня:ДеньРоссии 

22июня:День памяти и скорби 

Третье воскресенье июня: День медицинского работника 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности 

12 июля: День Прохоровского поля – Третьего ратного поля Росии 

30 июля: День Военно-морского флота 

Август: 

2 августа: День Воздушно-десантных войск 

5 августа: День освобождения Белгорода от немецко – фашистках захватчиков 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации 

Сентябрь: 

1сентября:Деньзнаний 

7сентября:ДеньБородинскогосражения 

27сентября:Деньвоспитателяивсехдошкольныхработников 

Октябрь: 

1октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки 

5октября: День учителя 

14 октября: День флага Белгородской области 

16октября: День отца в России 

28октября: Международный день анимации 

Ноябрь: 

4ноября:Деньнародногоединства 

10 ноября: День сотрудника внутренних дел Российской федерации 

27ноября: День матери в России 

30ноября:ДеньГосударственногогербаРоссийскойФедерации 

Декабрь: 

3декабря:Деньнеизвестногосолдата;Международныйденьинвалидов 

5декабря: День добровольца(волонтера) в России 

8 декабря: Международный день художника 

9декабря:День Героев Отечества 
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12 декабря: День Конституции Российской Федерации 

31декабря: Новый год.
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4.Дополнительный раздел Программы. 

Краткая презентация Программы. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада  №54 «Подсолнушек» 

г. Белгорода спроектирована,  составлена в соответствии с   Федеральными государственными 

образовательными стандартами  дошкольного образования, Федеральной образовательной 

программой дошкольного образования, особенностями образовательного учреждения, реги-

она и муниципалитета, образовательных потребностей обучающихся и запросов родителей 

(законных представителей).   

Программа направлена на создание условий развития ребёнка с 2 месяцев до 7 лет, от-

крывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, разви-

тия инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверст-

никами и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследо-

вательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно – 

эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.   

Следует отметить, что в контингент обучающихся, охваченных дошкольным образова-

нием МБДОУ д/с №54 г. Белгорода, входят дети с особыми образовательными потребностями. 

Для них разработаны индивидуальные маршруты развития. 

Программа включает четыре раздела: целевой, содержательный, организационный и до-

полнительный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

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-нор-

мативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

Содержательный раздел представляет общее содержание  

Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей.   

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

тельных 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 обучаю-

щихся. Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями обуча-

ющихся дошкольного возраста являются:  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентно-

сти родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления здо-

ровья 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 при-

держиваться следующих принципов:  

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка;  

2) открытость: для родителей (законных представителей);  
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3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педа-

гогов и родителей (законных представителей);  

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье;  

5) возрастосообразность.   

Воспитание детей отражено в рабочей программе воспитания, которая является компо-

нентом основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с №54 г. 

Белгорода и призвана помочь всем участникам образовательных отношений реализовать вос-

питательный потенциал совместной деятельности.   

Вариативная часть отражает развитие детей в физическом и социально - коммуникатив-

ном  направлениях.  Выбор данных  направлений для части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений, соответствует потребностям и интересам детей, а также возможно-

стям педагогического коллектива.   

Программы:  

• Федеральная образовательная программа дошкольного образования, приказ №1028 от 

25.11.2022г. Министерство просвещения Российской Федерации.  

Парциальные программы:  

• Серых Л.В., Репринцева Г.А. Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, 

мир Белогорья!».–Белгород: ООО «Эпицентр», 2018 

•   ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ИГРАТЬ: программа социально-коммуникативного развития 

старших дошкольников и технология ее реализации / Л. В. Серых, Л. Н. Волошина, А. А. Бу-

чек, Т. В. Савельева. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2021. – 152 с. 

• Н.В. Нищева «Примерная адаптированная образовательная программа для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 3 до 7 лет», изд.3, СПБ» Детство-пресс», 

2015г.  

• Т.Б. Филичева. Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, А.В. Лагутина Коррекция нарушений речи, Про-

граммы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нару-

шением речи / -5-е изд. – М. : Просвещение, 2016. – 207 с.  

• Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонема-

тическим недоразвитием», М., 1993  

• Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи», С-П., «Детство-пресс», 2005  

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, перечень художественной литературы, музыкальных произведений, произведе-

ний 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 психиче-

скому здоровью воспитанников и противоречащая Российскому законодательству.   

 


