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ВВЕДЕНИЕ 

 

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из 

приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы 

раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей 

обусловлена ростом числа детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями 

речевого развития разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые 

часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном 

возрасте. Это обусловливает актуальность адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи и необходимость ее 

внедрения в практику образования. 

 

Наименование программы: Рабочая программа воспитателей старшей группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида № 67 города Ставрополя. 

 

 

Нормативно-правовой основой для разработки АОП ДО для детей с ТНР  являются 

следующие нормативно-правовые документы: 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

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

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

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

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 

 Федеральный закон от 29декабря2012г.№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

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

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» 

 Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 

Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   

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

период до 2025 года»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

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

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

редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано 

в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 

"Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 
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образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(Зарегистрирован 27.01.2023 № 72149); 

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

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

2020 г., регистрационный № 61573); 

 Устав МБДОУ № 67; 

 Программа развития МБДОУ № 67; 

 Адаптированной образовательной программой дошкольного образования муниципального  

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 

67  города Ставрополя 

 

I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

 

Данная программа построена на системе коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей старшего дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников. Комплексно-

тематическое планирование работы учитывает особенности речевого и общего развития 

детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение 

их всестороннего гармоничного развития. 

 

Рабочая программа (далее - Программа) образовательной деятельности в старшей 

группе компенсирующей направленности на 2023-2024 учебный год разработана в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом Федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования (далее – ФАОП ДО). 

 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составляет не 

менее 60% от  общего объема.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 

40% и ориентирована:  

 на удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с 

нарушением ТНР;  

 на специфику (национальных, социокультурных и иных условий, в т.ч. 

региональных, в которых осуществляется образовательная деятельность);  

 на сложившиеся традиции ДОО;  

 на выбор парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей с ТНР, а также возможностям педагогического коллектива и 

МБДОУ в целом.  

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений, осуществляется с учётом общих принципов дошкольного 



7 

 

образования и специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР.  

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и 

начального общего образования.  

АОП ДО для обучающихся с ТНР разрабатывалась с учетом концептуальных 

положений общей и коррекционной педагогики. 

Она базируется: 

1. На современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем 

средстве общения людей, освоения окружающей действительности и познания 

мира; 

2. На философской теории познания, теории речевой деятельности: о 

взаимосвязях языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

В основе Программы лежит психолингвистический подход к речевой деятельности 

как к многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, 

лексический, морфологический и фонетический компоненты, предполагающей 

интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка». 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

АОП ДО для обучающихся с ТНР включает следующие образовательные области: 

1. Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие;  

3. Речевое развитие; 

4. Художественно-эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

Воспитанники с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 

сложную разнородную  группу,  характеризующуюся  разной  степенью  и  механизмом  

нарушения  речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формам и словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и 

при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи 

детьми сТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация  

егосистематического,адекватного,непрерывногопсихолого-медико-педагогического 

сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в 

Российской Федерации системы психолого-медико-педагогической помощи 

дошкольникам с ТНР. 

По своему организационно-управленческому статусу Программа обладает 

модульной структурой. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 
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Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 

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 развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, 

которые отражают аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда; характер взаимодействия с педагогическим 

работником; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся (программу 

коррекционно-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, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) форма активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в 

общество. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР в условиях 

дошкольных образовательных групп комбинированной и компенсирующей 

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 комбинированной и компенсирующей направленности. 

Организационный раздел Программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка с ТНР, особенности организации развивающей 
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предметно-пространственной среды, федеральный календарный план воспитательной 

работы с перечнем основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы Организации. 

 

1.1. Цели и  задачи  Программы 

 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 

возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 

         Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

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

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

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

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

социального статуса; 

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

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 

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

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка,  

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к 
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воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-

логопеда, воспитателей и педагогов специалистов) дошкольной организации, а также при 

участии родителей в реализации программных требований.  

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей 

образовательную программу или адаптированную образовательную программу для детей 

с тяжелыми нарушениями речи, а также достичь основных целей дошкольного 

образования, которые сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

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

обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

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

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

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

(Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся 

с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 
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Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано 

с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с 

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов 

их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, родители 

(законные представители). 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных 

услуг выступают, в первую очередь, родители (законные представители) обучающихся, 

как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и 

обучение. 

Особенности разработки Программы: 

- условия, созданные в ДОО для реализации целей и задач Программы; 

- социальный заказ родителей (законных представителей); 

- детский контингент; 

- кадровый состав педагогических работников; 

- культурно-образовательные особенности МБДОУ № 67; 

- климатические особенности; 

- взаимодействие с социумом. 

 

 

1.4. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность: 

Национально-культурные особенности: 

- Этнический состав воспитанников ДОУ: основной контингент – дети из русскоязычных 

семей. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

- Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. 

- Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями края. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы. 

 

Климатические особенности:  
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При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности Ставропольского края. Основными чертами климата являются: относительно 

тёплая зима и сухое жаркое лето. 

В холодное время года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. 

В теплое время года–жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. 

 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

        1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим 

дня и расписание непосредственно-образовательной деятельности; 

         2. теплый период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня).  

 

 

1.5. Характеристики особенностей развития детей шестого года жизни, 

воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении. 

 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес у мальчиков изменяется от 19,7 кг в пять лет до 21,9 кг в шесть лет, у девочек 

– от 18,5 кг в пять лет до 21,3 кг в шесть лет. Средняя длина тела у мальчиков от 110,4 см 

в пять лет до 115,9 см в шесть лет, у девочек – от 109,0 см в пять лет до 115,7 см в шесть 

лет. 

Функциональное созревание 

Развитие центральной нервной и опорно-двигательной систем, зрительно-моторной 

координации позволяет ребенку значительно расширить доступный набор двигательных 

стереотипов. 

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

запоминание. Эффективность запоминания с помощью внешних средств (картинок, 

пиктограмм) может возрастать в 2 раза. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т.д. Эгоцентризм детского мышления сохраняется. 

Основой развития мыслительных способностей в данном возрасте является наглядно-

схематическое мышление, начинают развиваться основы логического мышления. 

Формируются обобщения, что является основой словесно-логического мышления. 

Интенсивно формируется творческое воображение. Наряду с образной креативностью, 

интенсивно развивается и вербальная креативность по параметрам беглости, гибкости, 

оригинальности и разработанности. Увеличивается устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Развитие речи идет в направлении развития словаря, 

грамматической стороны речи, связной речи, ребенку доступен фонематический анализ 

слова, что является основой для освоения навыков чтения. Проявляется любознательность 

ребенка, расширяется круг познавательных интересов. Складывается первичная картина 

мира. 

Детские виды деятельности. У детей шестого года жизни отмечается существенное 

расширение регулятивных способностей поведения, за счет усложнения системы 

взаимоотношений со взрослыми и со сверстниками. Творческая сюжетно-ролевая игра 

имеет сложную структуру. В игре могут принимать участие несколько детей (до 5-6 
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человек). Дети шестого года жизни могут планировать и распределять роли до начала 

игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей взятой роли по содержанию и интонационно. 

Нарушение логики игры не принимается и обосновывается. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения, а также 

нарушением правил. Сюжеты игр становятся более разнообразными, содержание игр 

определяется логикой игры и системой правил. 

Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые способствуют 

развитию творческого воображения и самовыражения ребенка. 

Детям доступны рисование, конструирование, лепка, аппликация по образцу, условию и 

по замыслу самого ребенка. Необходимо отметить, что сюжетно-ролевая игра и 

продуктивные виды деятельности в пять-шесть лет приобретают целостные формы 

поведения, где требуется целеполагание, планирование деятельности, осуществление 

действий, контроль и оценка. Продуктивные виды деятельности могут осуществляться в 

ходе совместной деятельности. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно формируются 

внеситуативно-познавательная и внеситуативно-личностная форма общения. У детей 

формируется потребность в самоутверждении через возможность соответствовать нормам, 

правилам, ожиданиям, транслируемым со стороны взрослых. Со сверстниками начинает 

формироваться внеситуативно-деловая форма общения, что определяется возрастающим 

интересом к личности сверстника, появляются избирательные отношения, чувство 

привязанности к определенным детям, дружба. Характер межличностных отношений 

отличает выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость 

сверстника, возрастанием просоциальных форм поведения. Детские группы 

характеризуются стабильной структурой взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. В период от пяти до шести лет начинают формироваться устойчивые 

представления о том, «что такое хорошо» и «что такое плохо», которые становятся 

внутренними регуляторами поведения ребенка. Формируется произвольность поведения, 

социально значимые мотивы начинают управлять личными мотивами. 

Личность и самооценка. Складывается первая иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки. Преобладает высокая, неадекватная самооценка. 

Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки. 

 

 

1.6. Значимые характеристики особенностей развития обучающихся дошкольного 

возраста  с ТНР. 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 

сложную  разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и 

при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи 

детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 
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При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация 

его систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе 

детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим 

недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и 

т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается  в 

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием  речи 

окружающих его взрослых и  в большой степени зависит  от достаточной речевой 

практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной 

степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие  или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит из отдельных 

лепетных слов,  звуковых или звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся 

жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

фраза, словарь состоит из  слов простой слоговой структуры (чаще существительные, 

глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим,  произносительные 

возможности ребенка значительно отстают  от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая 

речь с выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  

наблюдаются остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений). 

К тяжёлым нарушениям речи (ТНР) относится общее недоразвитие речи. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – это различные сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

относящихся к её звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте. 

Общее недоразвитие может наблюдаться при наиболее сложных формах детской речевой 

патологии : алалии, афазии, дизартрии, ринолалии. 

Выделяют четыре уровня общего недоразвитие речи (ОНР) 
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У детей с ОНР 1 уровня фразовая речь не сформирована. В общении дети пользуются 

лепетными словами, однословными предложениями, дополненными мимикой и жестами, 

смысл которых вне ситуации непонятен. Словарный запас у детей с ОНР 1 уровня резко 

ограничен; в основном включает отдельные звуковые комплексы, звукоподражания и 

некоторые обиходные слова. При ОНР 1 уровня также страдает импрессивная речь: дети 

не понимают значения многих слов и грамматических категорий. Имеет место грубое 

нарушение слоговой структуры слова: чаще дети воспроизводят только звукокомплексы, 

состоящие из одного-двух слогов. Артикуляция нечеткая, произношение звуков 

неустойчивое, многие из них оказываются недоступными для произношения. 

Фонематические процессы у детей с ОНР 1 уровня носят зачаточный характер: 

фонематический слух грубо нарушен, для ребенка неясна и невыполнима задача 

фонематического анализа слова. 

В речи детей с ОНР 2 уровня, наряду с лепетом и жестами, появляются простые 

предложения, состоящие из 2-3 слов. Однако, высказывания бедны и однотипны по 

содержанию; чаще выражают предметы и действия. При ОНР 2 уровня отмечается 

значительное отставание качественного и количественного состава словаря от возрастной 

нормы: дети не знают значения многих слов, заменяя их похожими по смыслу. 

Грамматический строй речи не сформирован: дети не правильно употребляют падежные 

формы, испытывают трудности в согласовании частей речи, употреблении единственного 

и множественного числа, предлогов и т. д. У детей с ОНР 2 уровня по-прежнему 

редуцируется произношение слов с простой и сложной слоговой структурой, стечением 

согласных. Звукопроизношение характеризуется множественными искажениями, 

заменами и смешениями звуков. Фонематическое восприятие при ОНР 2 уровня 

отличается выраженной недостаточностью; к звуковому анализу и синтезу дети не готовы. 

Дети с ОНР 3 уровня пользуются развернутой фразовой речью, но в речи используют 

преимущественно простые предложения, затрудняясь в построении сложных. Понимание 

речи приближено к норме, затруднения составляет понимание и усвоение сложных 

грамматических форм (причастных и деепричастных оборотов) и логических связей 

(пространственных, временных, причинно-следственных отношений). Объем словарного 

запаса у детей с ОНР 3 уровня значительно увеличивается: дети употребляют в речи 

практически все части речи (в большей степени – существительные и глаголы, в меньшей 

– прилагательные и наречия); типично неточное употребление названий предметов. Дети 

допускают ошибки в использовании предлогов, согласовании частей речи, употреблении 

падежных окончаний и ударений. Звуконаполняемость и слоговая структура слов страдает 

только в трудных случаях. При ОНР 3 уровня звукопроизношение и фонематическое 

восприятие по-прежнему нарушены, но в меньшей степени. 

При ОНР 4 уровня дети испытывают специфические затруднения в звукопроизношении 

и повторении слов со сложным слоговым составом, имеют низкий уровень 

фонематического восприятия, допускают ошибки при словообразовании и 

словоизменении. Словарь у детей с ОНР 4 уровня достаточно разнообразен, однако дети 

не всегда точно знают и понимают значение редко встречающихся слов, антонимов и 

синонимов, пословиц и поговорок и т. д. В самостоятельной речи дети с ОНР 4 уровня 

испытывают трудности в логическом изложении событий, часто пропускают главное и 

«застревают» на второстепенных деталях, повторяют ранее сказанное. 
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    Образовательная программа дошкольного образования направлена на: 

 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-

эстетическое) развитие, коррекцию нарушений речевого развития; 

 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

 

 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм 

образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

 

 использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на 

реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа 

единства диагностики, коррекции и развития; 

 

 реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепление здоровья детей. 

 

 Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития 

детей с тяжелыми нарушениями речи в дошкольной образовательной 

организации обеспечивается целостным содержанием Программы. 

 

 Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с 

пятилетнего или шестилетнего возраста. Она создавалась для детей с первым, 

вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при ОНР. 

 

Краткая характеристика группы 

Старшая группа № 9, компенсирующей  направленности для детей 5-6 лет с ТНР. 

Списочный состав: 22 человека; 

Дети, требующие особого внимания (дети-сироты, опекаемые, инвалиды) – нет 

Из них: мальчиков – 15; 

              девочек – 7. 

Анализ состояния здоровья детей: 

Старшая группа № 9, компенсирующей направленности для  

детей 5-6 лет с ТНР. 
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Область оценки 

физического здоровья 

детей: 

Подготовительная группа компенсирующей 

направленности № 3 

Уровень физического 

развития 

          - средний  

          - выше среднего 

          - ниже среднего 

 

 

15 детей (68 %); 

7 детей (32%); 

0 детей 

По группам здоровья: 

I группа- 

II группа - 

III группа – 

IV группа - 

 

7 детей (32%);  

13 детей (59%);  

2 ребенка (9%); 

0% 

По группам физ. 

развития:   

Основная  -  

Подготовительная  -        

Специальная –   

 

 

13 детей  (59%) 

9 (41%) 

0% 

 

По часто болеющим 

детям: 

 нет  

По детям диспансерной группы: 

Группа  Количество детей - 22 человека 

- социально -

адаптивное поведение:   

 

нет 

По уровню 

физической 

подготовленности: 

        Высокий – 

        Выше среднего- 

        Средний – 

        Ниже среднего- 

        Низкий – 

 

 

 

2 ребенка - (9%) 

13 детей - (59%),  

7 детей – (32%) 

 

 

Адаптация в условиях 

группы составила: 

количество человек:  22 человек – легкая степень – 100 % 

 

 

 

1.7. Планируемые результаты освоения программы 

 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР 

к концу дошкольного образования. 
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Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

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

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие 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 

(двухсложных 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 

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

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво 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 

собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 
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18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

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

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам 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 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает 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 словесной инструкции 

педагогических 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, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

 

1.8. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 2, а 

также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 
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дошкольном образовании обучающихся с ТНР, направлено в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ТНР; 

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

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

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

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

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

могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного 

и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы Организации 

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

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

ФАОП  предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в 

том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы 

оценка качества образовательной деятельности по ФАОП: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ТНР; 

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

общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 
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4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогических работников Организации в соответствии: 

– разнообразия вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном 

детстве; 

– разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

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

страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

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

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучающихся 

с ТНР на уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

– диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с 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 Организации; 

– внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

– повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

– реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

– обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования 

обучающихся с ТНР; 

– задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой Организации; 

– создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе 

оценки качества образования на уровне Организации, что позволяет выстроить систему 

оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический коллектив 

Организации. 
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Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации Программы в Организации в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, семьи, 

педагогических работников, общества и государства; 

– включает как оценку педагогическими работниками Организации 

собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную 

оценку условий образовательной деятельности в дошкольной образовательной 

организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год (сентябрь, апрель) 

 

 

Инструментарий педагогической диагностики в старшей группе (см. Приложение 1) 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Пояснительная записка. 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. При разработке образовательных программ дошкольного образования могут 

использоваться образовательные модули по образовательным областям (направлениям 

развития обучающихся дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи 

содержания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной 

деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе развивающей 

предметно пространственной, представленные в комплексных и парциальных программах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

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

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом 

расположения Организации, педагогическим коллективом Организации. При организации 
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образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными 

областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и подходам к 

формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ТНР и другим. Определяя 

содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 

принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенности 

речевого развития обучающихся с ТНР, значительные индивидуальные различия между 

детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

обучающихся. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам 

и подходам к формированию Программы, в частности принципам поддержки 

разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ОВЗ и 

другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание неравномерность психофизического 

развития, особенности речевого развития обучающихся с ОВЗ, значительные 

индивидуальные различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в 

которой проживают семьи обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО 

для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 

В каждой образовательной области сформулированы задачи, содержание 

образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной 

группе, а также результаты, которые могут быть достигнуты детьми при 

целенаправленной систематической работе с ними. 

Определение задач и содержания образования базируется на следующих 

принципах: 

принцип учёта ведущей деятельности: Программа реализуется в контексте всех 

перечисленных в ФГОС ДО видов детской деятельности, с акцентом на ведущую 

деятельность для каждого возрастного периода – от непосредственного эмоционального 

общения со взрослым до предметной (предметно - манипулятивной) и игровой 

деятельности; 

принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей: Программа 

учитывает возрастные характеристики развития ребенка на разных этапах дошкольного 

возраста, предусматривает возможность и механизмы разработки индивидуальных 

траекторий развития и образования детей с особыми возможностями, способностями, 

потребностями и интересами; 

принцип амплификации детского развития как направленного процесса 

обогащения и развертывания содержания видов детской деятельности, а также общения 
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детей с взрослыми и сверстниками, соответствующего возрастным задачам дошкольного 

возраста; 

принцип единства обучения и воспитания: как интеграция двух сторон процесса 

образования, направленная на развитие личности ребенка и обусловленная общим 

подходом к отбору содержания и организации воспитания и обучения через обогащение 

содержания и форм детской деятельности; 

принцип преемственности образовательной работы на разных возрастных этапах 

дошкольного детства и при переходе на уровень начального общего образования: 

Программа реализует данный принцип при построении содержания обучения и 

воспитания относительно уровня начального школьного образования, а также при 

построении единого пространства развития ребенка образовательной организации и 

семьи; 

принцип сотрудничества с семьей: реализация Программы предусматривает 

оказание психолого-педагогической, методической помощи и поддержки родителям 

(законным представителям) детей раннего и дошкольного возраста, построение 

продуктивного взаимодействия с родителями (законными представителями) с целью 

создания единого/общего пространства развития ребенка; 

принцип     здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование педагогических технологий, которые могут нанести вред 

физическому и (или) психическому здоровью воспитанников, их психоэмоциональному 

благополучию. 

  

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

ценности; 

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

другими детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 

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

сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

- развития игровой деятельности. 

 

 

 



25 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

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

речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей 

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

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют 

сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное 

руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, 

театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с 

детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, 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, 

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с 
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педагогическим работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о 

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

обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о 

предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений уобучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

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

улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 

организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, 

создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, 

а также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. 

Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и 

способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, 

трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать формирование Я-образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в девочках 

скромность, умение заботиться об 

окружающих. Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, 

чувствопатриотизма. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 
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Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 

способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью 

игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и 

поступки товарищей. 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать 

необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки 

в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в 

них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, 

произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать 

правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. 

Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. 

Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе 

общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия 

и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. 

Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические 

чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный 

потенциал. 

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых вразныхсфе-рах 

деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творче-ство, 

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

объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок 

в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в 

уголке природы. 
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Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми 

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

для сюжетно-ролевых игр. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

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

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

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный 

переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой 

службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

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

и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

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

причинять вреда ни им, ни себе. 

 

2.2.2.  Образовательная область «Познавательное развитие» 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

 развития интересов обучающихся, любознательности и 

познавательной мотивации; 

 формирования познавательных действий, становления сознания; 

 развития воображения и творческой активности; 

 формирования первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

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

и покое, причинах и следствиях); 

 формирования первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

 развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и 

рисках интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 

обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними 

и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 
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объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" в этот период 

обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

 конструирование; 

 развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

 формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

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

задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

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

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

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

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать 

все виды восприятия. Совершенствовать сенсорную интеграцию. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о 

расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать 

в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 

частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, 

вечерах досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить 

самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, 

величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 

представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных 

профессий; о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным 

признакам. Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать 

сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Углублять представления о растениях и животных. 

Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. 

Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи 

количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? 

Который по счету? Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего 

количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). Совершенствовать 

навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что 

целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем 

порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 
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Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), 

узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как 

его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать 

навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в 

речи положение одного предмета по отношению к другому. 

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток 

и их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как 

неделя, об очередности дней недели. 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 

ФАОП ДО оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

обучающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности «Речевое развитие» с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое 

развитие" является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

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

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы 
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предстоящего выполнения задания. Совместно с педагогическим работником, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

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

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

обучающихся, например, отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..", обращая внимание 

обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу 

по развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к 

обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из 

особенностей и возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста 

с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с 

содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми 

другие специалисты. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. 
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Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 

речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,-енок, 

-ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 
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Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности 

Работа над слоговой структурой слова 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать 

и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с 

разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-

пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, 

твердый — мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный звук. 

 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

Сформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, Ы, Э,  с согласными буквами М, Н, П, Т, К 

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 

 Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых 

слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов. 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. 



35 

 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах 

по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных 

картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов. Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи. 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

 развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

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

творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе 

народного творчества. Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение обучающихся к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую 

деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературном и других видах художественно-творческой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности «Художественно-эстетическое 

развитие» с детьми старшего дошкольного возраста. 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) 

и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

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

следующие виды занятий с детьми: создание "портретной" галереи, изготовление 

альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных 

картин. 
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Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

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

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 

решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 

средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, 

о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки 

балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер 

музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических 

работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по 

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия 

звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, 

музыкального руководителя и воспитателей. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать    интерес    к    художественной    литературе,    навык    слушания 

художественных    произведений,    формировать    эмоциональное    отношение    к 

прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к 

одному произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных 
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природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совершенствовать конструктивныйпраксис в работе с разрезными картинками (4—12 

частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. 

Развивать конструктивныйпраксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, 

конусов,пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, 

создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, 

движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными 

мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки 

цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-

Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи. 

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в 

другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, 

конструктивнымкомбинированным способами) с натуры и по представлению из 

различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные 
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особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. 

Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие 

группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, 

птиц по типу народных игрушек. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать 

интерес и любовьк ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и совре-менной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, 

игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей. 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость 

на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь 

естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй 

октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать 

дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко 

и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирование 

навыков сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, 

ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений под 

музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить 

плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить 

вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, 

ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на 

металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно 

передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. 

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования. 
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2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек); 

 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 здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, 

закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков 

и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание 

развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений 

ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и 

другое); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 

опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

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

побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

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

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на 

коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной 

активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 
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жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность 

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

основная и релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат 

ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в 

основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно 

регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 

возбуждения и торможения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные 

режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, 

во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, 

корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна 

обучающихся обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 

спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся 

соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. 

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

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

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся. 

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

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

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

иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую 

среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

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

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

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

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях 

(законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 

человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают 
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знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, 

с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но 

значимые представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа 

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

приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 

"Социально-коммуникативное развитие", формируя у обучающихся представления об 

опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как 

вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые 

образцы того, как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах 

нездоровья. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений 

и навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических и 

физиологических) детей шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. 

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на 

носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать 

навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, 

имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной 

доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 

изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на 

колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч 

(расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; 

ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать 

вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 

гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, 

бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по 

диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной 

на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги 

врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, 

спродвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, 

перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, 
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перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, 

мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 

20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с местас 

разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед 

и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, 

вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов 

(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию 

предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, 

по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью 

двух рук. Учить прокатывать мячи попрямой, змейкой, зигзагообразно с помощью 

палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и 

бегом.  

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с 

хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать умение 

отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), 

перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой 

(правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другуловить его из разных 

исходных положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль 

мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель 

(расстояние до мишени 3—5 м). 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме 

несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить 

свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений 

передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии 

(марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения 

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну 

шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны 

по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. 

Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; 

перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; 

размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, 

кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед 

руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в 

стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении 

различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 

разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки 

со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать 

пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и 

опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямыеноги, взявшись 

руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться 
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коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; 

поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора 

присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 

скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 

поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая 

движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении 

упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на 

коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными 

предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить 

самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением 

поворотов вправо и влево. 

Спортивные игры 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 

(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и 

нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в 

организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры 

на прогулке с использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 

      2.3. Модель организации образовательного процесса 

Образоват

ельная 

область 

Вид 

детской 

деятельн

ости 

Формы, способы, методы и средства реализации рабочей 

программы 

Занятия 

Самостоятель

ная 

деятельность 

Режимные моменты 
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Социально

-

коммуника

тивное 

развитие 

Игровая  Наблюдение; 

Тематические 

беседы;  

 ЧХЛ;  

 Сюжетно 

ролевые, 

дидактические, 

настольные игры;  

 Игровые 

упражнения;  

 Разыгрывание 

игровых 

ситуаций, 

ситуаций 

морального 

выбора; 

 Проблемные 

ситуации;  

 Проектная 

деятельность;  

 Коллективное 

обобщающее 

занятие. 

 Игровая 

деятельность;  

 Сюжетно-

ролевая игра;  

 Творческие 

игры; 

  Игры с 

правилами. 

Игровое упражнение;  

 Совместная с 

воспитателем игра;  

 Совместная игра со 

сверстниками;  

 Индивидуальная 

игра;  

 Ситуативный 

разговор с детьми;  

 Проблемная 

ситуация;  

 Беседа;  

 Ситуация морального 

выбора;  

 Проектная 

деятельность;  

Интегративная 

деятельность; 

Коммуни

кативная 
 Задачи на 

решение 

коммуникативных 

ситуаций;  

 Ситуативные 

разговоры;  

Разыгрывание 

игровых 

ситуаций;  

 Праздники, 

музыкальные 

досуги, 

развлечения;  

 Рассматривание 

и обсуждение 

тематических 

иллюстраций;  

 ЧХЛ;  

 Проектная 

деятельность 

Игровая 

деятельность;  

 Подвижные 

игры. 

 Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема;  

 Игровые ситуации. 

Самообсл

уживание 

и 

элементар

ный 

бытовой 

труд 

 Поручения;  

 Совместный 

труд детей и 

взрослых;  

 ЧХЛ;  

 Беседы;  

 Наблюдение;  

 Разыгрывание 

игровых 

Совместный 

труд детей;  

 
Самообслужив

ание;  

 
Элементарный 

бытовой труд. 

 Обучение, показ, 

объяснение, 

напоминание;  

Наблюдение;  

 Создание ситуаций, 

побуждающих к 

самообслуживанию;  

 Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 
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ситуаций;  

 Рассматривание 

тематических 

иллюстраций. 

проявлению навыков 

самостоятельных 

трудовых действий. 

Познавате

льное 

развитие 

Познавате

льно 

исследова

тельская 

 Проблемная 

ситуация;  

 Рассматривание;  

 Наблюдение; 

  Игра 

экспериментирова

ние;  

 Развивающая 

игра;  

 Интегративная 

деятельность;  

 
Исследовательска

я деятельность;  

 Беседа;  

 Создание 

коллекций;  

 Проектная 

деятельность;  

Экспериментиров

ание; 

  Экологические 

досуги, 

развлечения. 

Самостоятельн

ая деятельность 

по инициативе 

ребенка. 

 Наблюдение;  

 Чтение;  

 Игра- 

экспериментирование;  

 Развивающая игра;  

 Ситуативный 

разговор;  

 Исследовательская 

деятельность;  

 Беседа;  

 Создание коллекций;  

 Проектная 

деятельность;  

Экспериментирование; 

Речевое 

развитие 

Речевая 

деятельно

сть 

ЧХЛ  

 Беседы (в том 

числе о 

прочитанном); 

  Обсуждение;  

 Рассматривание;  

 Дидактическая 

игра;  

 Интегративная 

деятельность;  

 
Инсценирование;  

 Викторина;  

 Игра-

драматизация;  

 Показ 

настольного 

театра;  

 Разучивание 

стихотворений;  

 
Театрализованная 

игра. 

 Сюжетно-

ролевая игра;  

 Подвижная 

игра с текстом;  

 Игровое 

общение;  

 Общение со 

сверстниками;  

 Игра-

драматизация;  

 Чтение 

наизусть и 

отгадывание 

загадок в 

условиях 

книжного 

центра 

развития;  

 
Дидактическая 

игра. 

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов;  

 Дидактическая игра;  

 Чтение;  

 Наблюдения на 

прогулке;  

 Игра на прогулке;  

 Ситуативный 

разговор;  

 Беседа (в том числе о 

прочитанном);  

 Интегративная 

деятельность;  

 Разучивание стихов, 

потешек;  

 Сочинение загадок. 

Восприят  ЧХЛ; Продуктивная  Ситуативный 
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ие 

художест

венной 

литератур

ы и 

фольклор

а 

  Обсуждение 

прочитанного;  

 Рассказ;  

 Беседа;  

 Игра;  

 
Инсценирование;  

 Викторина. 

деятельность;  

 Игра;  

 
Рассматривани

е;  

 
Самостоятельн

ая деятельность 

в книжном и 

театральном 

центрах 

развития; 

разговор с детьми;  

 Сюжетно-ролевая, 

театрализованная игра;  

 Продуктивная 

деятельность;  

 Беседа;  

 Сочинение загадок; 

  Проблемная 

ситуация 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

Изобрази

тельная 
 Рисование, 

апплицирование, 

лепка;  

 Изготовление 

украшений, 

декораций, 

подарков, 

предметов и т.д.;  

 
Экспериментиров

ание;  

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства;  

 Игры 

(дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

строительные);  

 Тематические 

досуги;  

 Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства;  

 Проектная 

деятельность;  

 Создание 

коллекций. 

 Украшение 

личных 

предметов;  

Игры 

(дидактические

, сюжетно-

ролевые, 

строительные); 

 
Рассматривани

е эстетически 

привлекательн

ых объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства;  

Самостоятельн

ая 

изобразительна

я деятельность. 

Наблюдение;  

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы;  

 Игра;  

 Игровое упражнение;  

 Проблемная 

ситуация;  

 Конструирование из 

песка;  

Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности);  

Создание коллекций 

Конструк

тивно 

модельна

я 

 
Конструирование 

и художественное 

конструирование;  

 
Экспериментиров

ание;  

 Рассматривание 

эстетически 

Игры 

(дидактические

, сюжетно-

ролевые, 

строительные);  

 
Рассматривани

е эстетически 

привлекательн

Наблюдение;  

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы;  

 Игра;  

 Игровое упражнение;  

 Проблемная 

ситуация;  
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привлекательных 

объектов;  

 Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно 

ролевые);  

 Тематические 

досуги;  

 Проектная 

деятельность;  

Импровизация;  

 
Конструирование 

по образу, 

модели, условиям, 

теме, замыслу;  

 
Конструирование 

по простейшим 

чертежам и 

схемам. 

ых объектов 

природы, быта, 

искусства;  

 
Самостоятельн

ая 

конструктивная 

деятельность. 

 Конструирование из 

песка;  

 Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности) 

Музыкаль

ная 

Слушание 

музыки;   

 
Экспериментиров

ание со звуками;  

 Музыкально-

дидактическая 

игра;  

 Шумовой 

оркестр;  

 Разучивание 

музыкальных игр 

и танцев;  

Совместное 

пение;  

 Импровизация;  

 Беседа 

интегративного 

характера;  

 Интегративная 

деятельность;  

 Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение;  

Музыкальное 

упражнение;  

 Попевка;  

 Распевка;  

 Творческое 

задание;  

Музыкальная 

деятельность 

по инициативе 

ребенка 

 Слушание музыки 

сопровождающей 

произведение 

режимных моментов;  

 Музыкальная 

подвижная игра на 

прогулке;  

 Интегративная 

деятельность; 
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 Музыкальная 

сюжетная игра 

Физическо

е развитие 

Двигатель

ная 
 Игровая беседа 

с элементами 

движений;  

 Интегративная 

деятельность;  

 Утренняя 

гимнастика;  

 Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера;  

Подвижная игра; 

Экспериментиров

ание;  

 Физ. занятия;  

 Спортивные и 

физкультурные 

досуги;  

 Спортивные 

состязания;  

Проектная 

деятельность; 

 Двигательная 

активность в 

течение дня;  

 Подвижная 

игра; 

  
Самостоятельн

ые спортивные 

игры и 

упражнения; 

  Утренняя 

гимнастика. 

 Игровая беседа с 

элементами движений; 

  Интегративная 

деятельность; 

  Утренняя 

гимнастика;  

 Совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера;  

 Подвижная игра; 

Экспериментирование;  

 Спортивные и 

физкультурные досуги;  

 Спортивные 

состязания;  

Проектная 

деятельность. 

 

 

2.4. Тематическое планирование образовательной деятельности 

 

Комплексное календарно-тематическое планирование воспитательно - 

образовательного процесса в старшей группе ТНР 

 

Временной период Развернутое содержание работы Итоговые 

мероприятия 

Сентябрь    

1. «Мой детский сад» 

(04.09-08.09) 

Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить 

внимание на про изошедшие 

изменения; покрашен забор, появились 

новые столы), расширять 

представления о профессии их 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

дворник).  

1. Выставка 

рисунков «Как я 

провел лето»  

2. Музыкально-

литературная 

беседа ко дню 

Бородина «Уж 

постоим мы 

головою за родину 

свою».  

 

2. «Наш город. Моя улица» 

(11.09-15.09) 

Расширение представлений о родном 

городе и его достопримечательностях. 

Расширение и активизация словаря по 

Совместное 

изготовление с 

родителями карты- 
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теме «Наш город»  

Активизация и актуализация словаря 

по теме «Наш город». 

Совершенствование грамматического 

строя речи. 

коллажа «Наша – 

Россия».  

Экскурсии по 

достопримечательн

ым местам города 

(совместно с 

родителями). 

3. «Хлеб. Злаки» 

(18.09-22.09) 

Дать понятие о труде сельских 

жителей весной, работе на земле, о их 

орудиях труда и сельскохозяйственной 

технике;  

о последовательности выращивания 

хлеба, овощей. Активизировать 

словарь по теме: трактор, сеялка, 

пшеница, рожь, овёс, пахать, сеять, 

боронить, комбайн, уборка урожая, 

лопата, грабли, плуг, сорняки, 

вредители полей, овощи, сажать, 

рассада, поливать, рыхлить, 

тракторист, шофер, комбайнер, 

хлебороб, мельник, пекарь, печь, 

мукомольная, тестомешалка, 

продавец. 

Беседа о последовательности 

выращивания растений (из серии «Что 

сначала – что потом?») с опорой на 

простые сюжетные картинки. 

Закреплять знания о 

последовательности производства 

хлебных изделий: зерно-колос-уборка-

мука-тесто-хлеб. Упражнять в 

словообразовании относительных 

прилагательных (пшеничный, мучной, 

ржаной и др.) и сочетании их с 

существительными, в подборе 

признаков к предметам.  

Развитие речи: составлении и 

употреблении в речи предложений с 

однородными членами; ответы на 

вопросы простыми 

распространенными предложениями. 

Воспитывать уважение к труду 

хлеборобов, бережное отношение к 

хлебу.  

Пословицы: «Нету хлеба-нет  обеда». 

«Плох обед, когда хлеба нет». 

Посадка лука, 

укропа, салата в 

центре природы. 

Посадка семян на 

рассаду для 

экологической 

тропы. 

Ведение дневника 

наблюдений. 

 

Познавательная 

викторина «Хлеб-

всему голова» 

 

4. «Ранняя осень. Деревья.  Систематизировать представления Выставка 
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Диагностика педпроцесса» 

(25.09-29.09) 

об осени как времени года. Учить 

замечать изменения в природе и 

описывать их: похолодание, 

заморозки, уменьшение 

продолжительности дня, частые дожди 

и др. Знакомить с названиями осенних 

месяцев. Упражнять в сравнении 

деревьев и кустарников.  

Активизировать словарь по теме: 

осень, березка, рябина, клен, тополь, 

осина, ель, сосна, дождь, туман, 

слякоть, ветер, листопад, дуть, 

желтеть, опадать, лиственный, 

хвойной, дождливый и др. Расширять 

представление о растениях 

ближайшего окружения, знакомить с 

изменениями в жизни растений 

осенью: созревание плодов, увядание 

цветов и трав, изменение окраски 

листвы.  

рисунков «Краски 

осени». 

5. «Огород. Овощи» 

(02.10-06.10) 

Уточнять и расширять знания об 

овощах. Обследовать их с помощью 

зрительно - осязательно - 

двигательных действий. Выделять 

характерные признаки, учить 

различать по вкусу.  

Словарь по теме: овощи, огород, 

грядка, помидор, огурец, капуста и 

т.д.; спелый, сочный, ароматный, 

полезный, гладкий; убирать, собирать, 

рвать, копать, солить, заготавливать и 

др. Упражнять в использовании в речи 

прилагательных, обозначающих цвет, 

форму, величину, вкус, в согласовании 

прилагательных с существительными 

в роде, числе; в образовании 

относительных прилагательных от 

существительных (картофель – 

картофельное пюре и др.); 

Учить согласовывать 

количественные числительные; один, 

одна с существительными в роде; 

совершенствовать операции 

классификации, обобщения, 

исключения.  

Развитие речи: учить составлять 

простые предложения с предлогами в, 

Коллективная 

аппликация «Вот 

так урожай!» 

 

Презентация 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Игровой тренинг 

для детей: «Защити 

себя сам» 
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на, из, с; составлять предложения с 

союзом а, с однородными членами. 

Уточнять интонацию вопроса с 

использованием вопросительных слов, 

интонацию просьбы, побуждения. 

Воспитывать гигиенические навыки. 

6. «Игрушки» 

(09.10-13.10) 

Уточнить знания детей об игрушках: 

их название, целевое назначение, 

функции. Познакомить с названиями 

игрушек, побуждать проводить 

элементарную классификацию по 

назначению, цвету, форме, 

воспитывать партнерские отношения 

во время игры, аккуратность. 

Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. 

Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. 

Выставка 

рисунков «Моя 

любимая игрушка» 

7. «Фрукты. Сад» 

(16.10-20.10)  

 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Продолжать знакомить с фруктами 

(яблоко, груша, слива, персик), 

овощами (помидор, огурец, морковь, 

свекла, лук) и ягодами (малина, 

смородина, крыжовник), Закреплять 

знания о правилах безопасного 

поведения в природе. 

Выставка 

рисунков «Мои 

любимые фрукты» 

(совместное с 

родителями 

творчество). 

8. «Грибы. Ягоды» 

(23.10-27.10) 

 

Знакомить с названиями и внешним 

видом лесных ягод и грибов, учить 

сравнивать их, исключая лишний. 

Дать понятие «съедобный - 

несъедобный». Уточнить 

представление о значении леса в 

жизни человека. Активизировать, 

расширять словарь: мухомор, белый 

гриб, маслята, подберезовик, опята и 

др., земляника, малина, черника, 

брусника, т.д., ядовитый, съедобный, 

спелая, душистая, собирать, прятаться, 

висеть, заготавливать и др. 

Инсценировка 

сказки В. Сутеева 

«Под грибом» 
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9. «Моя страна» 

(30.10-03.11) 

 

Уточнить, закрепить, расширить 

словарь по теме, обобщающее 

понятие «Страна, Родина, Россия». 

Формировать умение строить фразу 

по изученным моделям и  п о 

модели: предлог + 

существительное единственного 

числа, в родительном падеже + 

существительное. Развивать 

внимание, память, мышление, 

мелкую и общую моторику. 

Конкурс чтецов 

«Россия - Родина 

моя». 

Познавательная 

викторина «Мы-

россияне» 

 

10. «Части тела» 

(07.11-10.11) 

 

Воспитывать понимание значения 

бережного отношения к своему 

организму и правильного ухода за 

ним.  

Обобщить и конкретизировать 

знания детей о строении тела 

человека, функциях и значении 

отдельных органов.  

Развивать любознательность, 

расширить кругозор детей. 

Расширение, уточнение и 

активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний 

по теме «Человек»: человек, люди, 

туловище, скелет, голова, рука, нога, 

лицо, лоб, глаз, бровь, нос, рот, ухо,  

щёки, подбородок,  шея, плечо, 

локоть, палец, ноготь, ладонь, грудь, 

живот, спина, колено, стопа, пятка, 

прическа, ресницы, здоровье, 

смотреть, слышать, видеть, смеяться, 

грустить, шутить, бегать, прыгать, 

ходить, царапать, чесать, хлопать, 

улыбаться;, низкий, высокий, 

длинноволосый, стриженый, 

лохматый, кудрявый, синеглазый, 

кареглазый, зеленоглазый, 

рыжеволосый, светловолосый, 

темноволосый. 

Выставка 

«Портрет мамы» 

11. «Домашние 

животные и их детеныши » 

(13.11-17.11) 

Формировать бережное отношение к 

животным, желание заботиться о них. 

Расширять представлении о 

многообразии животного мира, о том 

как животные могут помогать 

человеку. Показать способы 

содержания животных, приручённых 

Выставка детских 

рисунков «Мой 

домашний 

питомец». 
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человеком. 

12. «Сравнение 

ранней и поздней осени» 

(20.11-24.11) 

Закреплять представление об ранней 

и поздней осени и ее признаках. Учить 

составлять рассказ по картинно-

графическому плану. Формировать 

умение отвечать на вопросы логопеда 

к стимульным картинкам простым 

распространенным предложением. 

Учить составлять простые 

распространенные предложения по 

картинно-графическим схемам. 

Развивать слуховое и зрительное 

внимание. 

Интегрированное 

занятие «Как 

лебедь остался 

один» из цикла 

«Новые 

развивающие 

сказки». 

Народный 

календарь – Сергий 

Капустник. 

 

13. «Домашние птицы» 

(27.11-01.12) 

Формировать представления детей о 

домашних птицах, об их образе жизни, 

строении тела, закреплять названия 

птенцов домашних птиц. Учить 

образовывать форму множественного 

числа существительных. Упражнять 

детей в составлении описательного 

рассказа. 

Учить использовать в речи 

конструкцию «предлоги  ПОД, ЗА, В + 

существительное»; 

Упражнять дошкольников в 

образовании и употреблении формы 

дательного падежа существительных; 

Учить детей пересказывать текст по 

набору опорных картинок. 

Интегрированное 

занятие с 

рассматриванием 

картины «На 

птичьем дворе». 

14. «Зима. Зимние забавы и 

развлечения» 

(04.12-08.12) 

Расширение объема правильно 

произносимых предметов, объектов, 

их частей, названий природных 

явлений по теме: «Зима».  

Активизировать знания детей о зиме, 

ее приметах, уточнить название 

зимних месяцев. 

Учить рассказывать о зиме с опорой 

на схемы-символы. 

Учить дошкольников слушать и 

понимать рифмованные тексты и 

отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного; 

Упражнять детей в подборе 

прилагательных к существительным. 

Словарь по теме: зима, зимняя 

Интегрированное 

занятие с 

использвованием 

картин И. 

Грибаедова 

«Зимний вечер» и 

И. Шишкина 

«Зима» из цикла 

«Четыре времени 

года».  

Выставка 

детского 

творчества 

«Зима. Зимние 

забавы» 
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одежда, мороз, лиственница, хвоя, 

метель, снегопад, сугроб, кедр, сосна, 

ель, шуба, валенки, и др.; белый, 

снежный, пушистый, теплая, вязанная, 

меховая, шерстяная; холодно, 

морозно, гололед и т.д. 

15. «Мебель» 

(11.12-15.12) 

Учить бережному отношению к 

предметам мебели. Побуждать детей 

выделять особенности предметов 

(размер, форма, назначение, части, 

материал). Совершенствовать умение 

описывать предметы по их признакам. 

Закреплять умение классифицировать 

по заданному признаку. 

Словарь: дом, подъезд, лестница, 

лифт, крыльцо, квартира, мебель, 

кресло, диван, кровать, шкаф, столяр, 

кирпичный, деревянный, 

многоэтажный, ставить, переставлять, 

сидеть, лежать, вешать, строить и др. 

 

16. «Новый год» 

(18.12-22.12) 

Уточнять и расширять знания о 

новогоднем празднике, его атрибутах. 

Словарь по теме: хоровод, карнавал, 

бусы, гирлянда, снегурочка, дед мороз, 

елочные, блестящие, стеклянные, 

бумажные, наряжать, украшать и т.д. 

Упражнять в согласовании 

прилагательных с существительными 

в роде и числе, падежное управление, 

в образовании множественного числа 

существительных, уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных, согласование 

существительных  с числительными и 

местоимениями, образование 

приставочных глаголов. Упражнять в 

построении простых 

распространенных предложений и 

точном использовании в них простых 

глаголов (по сюжетной картинке, по 

демонстрации действия). 

Связная речь: упражнять в 

составлении рассказа из 3-5 простых 

Новогодний 

утренник  «Новый 

год». 

Выставка-

конкурс 

совместных детско-

родительских работ 

«Новогодняя 

игрушка» 
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распространенных предложений с 

опорой на картинный план. Учить 

составлять поздравительную 

открытку, небольшое письмо, точно 

употребляя прилагательные, глаголы, 

предлоги по смыслу. Закрепление 

употребление предлогов (на, с). 

Договаривание и составление 

предложений с данными предлогами. 

Постановка вопросов. Воспитывать 

умение выслушивать друг друга, 

работать в коллективе. 

17. «Дикие 

животные и их детеныши» 

(25.12-29.12) 

Обучать детей образованию 

притяжательных прилагательных. 

Упражнять в подборе имен 

прилагательных к именам 

существительным по теме. Развивать 

навыки словообразования. 

Воспитывать любознательность, 

доброту, любовь к окружающей 

природе. 

Выставка 

рисунков  «В 

осеннем лесу» 

(совместно с 

родителями 

творчество). 

18. «Одежда. Обувь. 

Головные уборы» 

(09.01-12.01) 

Уточнить и расширить знания детей 

о предметах одежды, их назначении. 

Закрепление в речи существительного 

с обобщающими значениями.  

Коллективный 

коллаж «Нарядные 

куклы». 

Использование 

материалов и 

украшений, 

подготовленных 

мамами. 

19. «Зимующие птицы» 

(15.01-19.01) 

Уточнять и расширять 

представление о зиме, учить 

определять  состояние погоды, 

изменения в природе, описывать их: 

сокращение светового дня, морозы, 

снегопад, замерзания рек. Знакомить с 

названием зимних месяцев. Учить 

устанавливать простейшие связи 

между явлением природы.  

Словарь по теме: зима, зимняя 

одежда, мороз, лиственница, хвоя, 

метель, снегопад, сугроб, кедр, сосна, 

ель, шуба, валенки, и др.; белый, 

снежный, пушистый, теплая, вязанная, 

меховая, шерстяная; холодно, 

морозно, гололед и т.д., хвойные, 

еловая, сосновая, и др. Упражнять в 

согласовании прилагательных с 

Выставка 

детского 

творчества 

«Зимующие 

птицы»; 

Акция «Покорми 

птиц» 
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существительными (падежное 

управление), существительных с 

местоимениями (мой, моя, мое), в 

употреблении уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных; в подборе слов-

антонимов, в выборе из набора слов 

«родственников» к существительным: 

снег, мороз, зима. 

Уточнять и расширять знания детей 

о зимующих птицах, их повадках, 

поведении. Знакомить с условиями 

жизни птиц зимой. 

Словарь: ворона, воробей, дятел, 

синица, снегирь, сорока, голубь, корм, 

кормушка, помощь; зимующие, 

голодный; замерзать, сыпать, 

подкармливать и др. Упражнять в 

образовании приставочных глаголов, 

глаголов от звукоподражания, в 

подборе признаков к предмету, в 

образовании сложных слов из двух 

основ; упражнять в падежном 

управлении при составлении и 

распространении предложений по 

картинке, по демонстрациями 

действий.  

Родственные слова: корм, птица, 

ворона, воробей. Речь: упражнять в 

согласовании количественных 

числительных: два, две с 

существительными в роде. 

Преобразовывать предложения по 

сюжетным картинкам, договаривание 

предложений (картинка + цифра). 

Воспитывать желание заботиться о 

птицах. 

20. «Транспорт. ПДД» 

(22.01-26.01) 

Формировать представления о 

транспорте и его назначении: 

пассажирский, грузовой. Закрепить в 

пассивном словаре существительного 

с обобщающим значением 

«транспорт». Уточнять, расширять 

словарь по теме: автобус, трамвай, 

троллейбус, такси, машина, остановка, 

поезд, самолет, теплоход, кабина, 

кузов, колесо; переводить, ездить, 

Выставка 

детского 

творчества 

(коллективная  

работа «Виды 

транспорта») 
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сигналить, останавливаться; грузовой, 

легковая. 

21. «Посуда» 

(29.01-02.02) 

Совершенствовать умение 

описывать предметы по их признакам. 

Закреплять умение классифицировать 

по заданному признаку. 

Выставка поделок 

из пластилина, 

глины, соленого 

теста «Моя 

любимая чашка» 

(совместное с 

родителями 

творчество). 

22. «Животные 

севера и жарких стран» 

(05.02-09.02) 

Расширять представления детей о 

животных жарких и холодных стран, 

об их повадках, поведении, образе 

жизни. Называть характерные 

внешние признаки животных, их 

повадки, чисти тела. Образовывать 

названия детенышей от названий 

взрослых  

животных. Познакомиться с 

условиями жизни животных и их 

способностью приспосабливаться к 

этим условиям (добывать пищу и 

спасаться от врагов). 

Игра-викторина 

«Кто лишний?» 

 

23. «Продукты питания» 

(12.02-16.02) 

Закреплять знания детей о том, из 

каких продуктов готовят наиболее 

часто употребляемые детьми блюда, 

продолжать учить называть продукты 

питания. 

Беседа: «Вредные 

и полезные 

продукты». 

 

24. «День защитника 

Отечества» 

(19.02-22.02) 

Расширять представление о 

государственном празднике – Дне 

защитника Отечества, о роли 

российской армии в жизни 

государства, в его истории.  

Словарь по теме: лётчик, танкист, 

моряк, пограничник, разведчик, 

ракетчик, десантник; военный, 

храбрый, сильный, смелый, охранять, 

защищать, воевать, побеждать и др. 

Закреплять образование 

существительных с помощью 

суффиксов. Упражнять в подборе 

прилагательных к существительным, 

согласовывать в роде, числе, падеже, в 

образовании относительных 

прилагательных (солдатский, 

Спортивное 

развлечение с 

папами, 

посвященное 23 

февраля.   

Выставка 

детского 

творчества 

«Подарок папе к 

Дню защитника 

Отечества». 
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командирский и др.)  

Связная речь: договаривание 

предложений, исправление 

предложений с искаженным смыслом 

(причинно-следственные связи): 

граната взорвалась потому, что 

образовалась воронка и т.д. Учить 

отвечать на вопросы предложениями 

из четырех – пяти слов. Чтение и 

беседа по рассказу Б.Житкова 

«Командир». Составление 

поздравительной открытки. 

Воспитывать любовь к родине, 

гордость за её защитников. 

25. «Рыбы. Подводный 

мир» 

(26.02-01.03) 

Уточнять и расширять 

представление о рыбах, их образе 

жизни: строение, дыхание, питание, 

размножение.  

Активизировать словарь по теме: 

водоём, водоросли, река, озеро, сом, 

щука, окунь, золотая, гуппи, сомик, 

дно, икра, малёк, туловище, голова, 

хвост, плавники, чешуя, жабры, 

прозрачный, юркий, усатый, 

золотистый, зубастая, хищная, 

пятнистая; плавать, питаться, 

размножаться. 

Совершенствовать умение 

образовывать и использовать в речи 

существительные в единственном и 

множественном числе, согласовывать 

существительные с прилагательными в 

роде, числе, падеже, числительные с 

существительными и 

притяжательными местоимениями. 

Упражнять в образовании 

притяжательных прилагательных, 

приставочных глаголов (подплыла, 

отплыла, приплыла, уплыла и др.), в 

употреблении предлогов в простом 

предложении, в подборе родственных 

слов: рыба, вода, реки. 

Развитее речи: рассказы-описания, 

загадки, сравнительные рассказы (три 

- четыре предложения) с союзными 

словами а, и. Пересказ отрывка из 

«Сказки о рыбаке и рыбке» А.С 

Коллективное 

творчество: 

книжка-малышка 

«Аквариумные 

рыбки» 
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Пушкина с опорой на серию картинок 

(по цепочке). Беседе «Что сначала – 

что потом?» по серии сюжетных 

картинок о жизни рыб. Воспитывать 

бережное отношение к обитателям 

водоёмов. 

26. «8 Марта» 

(04.03-07.03) 

Расширение, уточнение и 

активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний 

об окружающем в рамках изучаемой 

темы «8 Марта». Употреблять наречия 

«старше – младше» в составе 

простого предложения. 

Развивать умение слушать рассказ и 

отвечать на вопросы по его 

содержанию. 

Воспитывать уважительное 

отношение к взрослым. 

Праздник мам и 

бабушек. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Мама, бабушка и 

я». 

 

27. «Весна.  Весенние 

цветы» 

(11.03-15.03) 

Уточнять и расширять 

представление о весне, учить 

определять состояние погоды, 

изменения в природе, описывать их: 

таяние снега, увеличение светового 

дня, ледоход, набухание почек, 

возвращение птиц. Знакомить с 

названиями весенних месяцев.  

Учить устанавливать простейшие 

связи между явлениями природы. 

Словарь по теме: весна, оттепель, 

капель, сосулька, проталина, ручей, 

почка, весенний, хрупкий, яркий, 

солнечный, рыхлый, липкий, мокрый, 

прозрачное, пригревать, набухать, 

просыпаться, журчать, звенеть, 

распускаться; наречие: сыро, тепло, 

холодно, ярко, пасмурно, солнечно и 

т.д. Закреплять обобщающие понятия: 

одежда, обувь. 

Учить согласовывать 

прилагательные с существительными в 

роде, числе, падеже; употреблять 

уменьшительно-ласкательные формы 

существительных. Упражнять в 

подборе глаголов и прилагательных к 

существительным (снег тает, лёд 

ломается, снег рыхлый, мокрый, лёд 

тонкий, хрупкий); в образовании 

Викторина «Что 

мы знаем о весне?». 
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сложных слов (ледоход, гололёд, 

первоцвет), приставочных глаголов, в 

подборе родственных слов к слову: 

весна, вода, свет.  

Связная речь: загадки-описания, 

речевые логические задачи («Почему 

деревья белые?» и др.) Составление 

предложений по сюжетной картинке 

(серии из трех - четырех картинок – 

сильная подгруппа). Составление 

описательного рассказа «Весна идёт» 

по простым сюжетным картинкам и 

опорным словам.  

28. «Перелётные птицы» 

(18.03-22.03) 

 

Продолжать расширять знания детей 

о весне, о перелётных птицах. 

Продолжать учить детей выделять, 

называть характерные 

особенности птиц, учить 

отгадывать птицу по силуэту. 

Продолжать учить составлять 

небольшой рассказ по 

схеме, развивать связную речь, 

внимание, память, учить образовывать 

однокоренные слова во 

множественном и единственном 

числе. (Грач-грачонок-грачата) 

Расширять и активизировать словарь 

по теме: скворец, грач, кукушка, 

ласточка, жаворонок, цапля, 

перелетные, капель, птенцы, 

щебетание. Совершенствовать 

грамматический 

строй речи (согласование 

числительного с сущ.). Формировать 

навыки связного рассказывания с 

использованием приемов 

мнемотехники. Формировать навыки 

сотрудничества, доброжелательности, 

самостоятельности. Воспитывать 

любовь к природе, бережное 

отношение к птицам. 

Международный 

день птиц (1 

апреля).  

29. «Насекомые» 

(25.03-29.03) 

Уточнять и расширять 

представления о жизни насекомых.  

Словарь по теме: божья коровка, 

майский жук, муравей, кузнечик, паук, 

бабочка, пчела, муха, комар, гусеница, 

стрекоза, крыло, жало, лапка, усики, 

Выставка 

детского 

творчества. 
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улей, муравейник, яйца; летать, 

ползать, шевелить, строить, собирать, 

жужжать, кусать, прыгать, стрекотать, 

пищать, ловить. 

Закреплять умение образовывать 

множественное число 

существительных, прилагательных от 

существительных (комар - 

комариный), приставочных глаголов, 

существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, сложных 

слов (трудолюбивый); подбирать 

родственные слова (муравей, пчела). 

Упражнять в образовании 

притяжательных прилагательных с 

суффиксом и (ий, ья, ье, ьи). 

30. «Виды спорта» 

(01.04-05.04) 

Закрепить знания детей о видах спорта. 

Сформировать умение анализировать 

объект, находить признаки методом 

сравнительного анализа. Развивать 

познавательные способности и логическое 

мышление. 

Учить детей делать умозаключения, 

обобщения, обосновывать собственное 

мнение. 

Спортивное 

мероприятие 

«Мама, папа, я –

спортивная семья!» 

 

31. «Космос» 

(08.04-12.04) 

Знакомить с праздником – день 

космонавтики. Дать простейшее 

знание о земле, как планете, о солнце, 

как источнике жизни на земле, как о 

звезде, вокруг которой вращается 

наша планета, о Луне – спутнике 

земли (сильная подгруппа). 

Словарь по теме: космос, ракета, 

космический корабль, космонавт, 

Юрий Гагарин, планета, звезда, 

спутник, Луна; воздух, безвоздушное 

пространство, океаны, материки 

(суша), космодром, горючие, старт, 

полёт, скафандр (костюм космонавта), 

невесомость, перегрузки, тренировки, 

испытывать, герой; управлять, летать, 

взлетать, вращаться, приземлять, 

испытывать и т.д. 

Закреплять умение образовывать 

множественное число 

существительных, упражнять в 

правильном произношении слов 

Выставка 

детского 

творчества 

«Космическое 

путешествие» 

Спортивное 

развлечение 

«Международный 

день здоровья» 
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сложной слоговой структуры, в 

образовании приставочных глаголов 

(лететь, взлететь, долететь и др.), в 

подборе определений, в образовании 

прилагательных от существительных 

(солнечный, лунный, космический и 

и.д.). Подбирать (выбирать) 

родственные слова к словам: солнце, 

земля, звезда, космос. 

32. «Комнатные растения» 

(15.04-19.04) 

Уточнять и расширять 

представление о  комнатных 

растениях, показывать, и называть 

части растений.  

Словарь по теме: корень, стебель, 

лист, цветок, бутон, бегония, фикус, 

фиалка, герань, кактус, традесканция, 

подкормка, полив, пересадка, 

рыхление; гладкий, блестящий, 

влажный, рыхлый, ухаживать, 

протирать, рыхлить, опрыскивать д.р. 

Упражнять в согласовании 

прилагательных с существительными 

в роде и числе, в употреблении 

предлогов в составе простого 

предложения. 

Связная речь: отвечать на вопросы 

полным ответом, грамматически верно 

строя фразу (3-5 слов). Вводить в речь 

предлог «между» (игра «что 

изменилось?»). Составлять рассказы-

описания, загадки, рассказы-

сравнения, используя союзы а, и. 

Выставка 

детского 

творчества: 

коллективный 

альбом «Растения 

нашей группы» 

 

33. «Дом и его части. 

Диагностика педпроцесса» 

(22.04-27.04) 

Учить детей  образовывать  и 

употреблять сложные слова. 

Упражнять детей в подборе действий, 

соответствующих назначению комнат. 

Закреплять умение составлять 

предложения, употребляя различные 

предлоги. Расширять и активизировать 

словарь по теме.  Воспитывать у детей 

аккуратность и желание помогать 

взрослым в работе по дому. 

Интегрированное 

занятие «Строим 

дом» 

34.  «День Победы» 

(02.05-08.05) 

Расширять знания детей о Великой 

Отечественной войне, о подвиге 

советских воинов, активизировать 

словарь по теме: война, фронт, 

защитники, Отечество, Родина, 

Выставка детских 

работ. Конкурс 

детско-

родительских 

коллажей «Салют 
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подвиг, бойцы, санитарка, награды, 

медаль, орден, обелиск.Закрепить 

знания детей о военных профессиях: 

пограничники, пехотинцы, летчики, 

десантники, артиллеристы, ракетчики, 

танкисты, моряки, связисты 

Воспитывать любовь к родной 

Отчизне, чувство гордости за свою 

страну, уважение к людям, стоящим на 

ее защите. 

Закрепить навыки и умения работы с 

бумагой, развивать мелкую моторику 

при изготовлении «фронтового» 

письма-треугольника. 

Победы». 

Праздничный 

концерт «Салют 

Победы». 

35. «Семья» 

(13.05-17.05) 

Закреплять у детей знание  членов 

семьи, родственных отношений в 

семье. Формировать нравственные 

ценности семейных отношений, 

правильное представление о роли 

матери, отца, дедушки, бабушки, 

сестры, брата, которые живут вместе, 

любят друг друга и заботятся друг о 

друге. Автоматизировать словарь по 

теме: семья, фамилия, имя, отчество, 

профессия, родственники. 

Развивать диалогическую речь. 

Воспитывать у детей чувство гордости 

и любви к родным. Развивать интерес 

к семейным традициям. 

Презентация 

семейных 

фотоколлажей «Это 

моя семья» или 

семейное Древо. 

 

36. «Профессии» 

(20.05-24.05) 

Учить детей называть профессии по 

месту работы или роду занятия. 

Закреплять у детей употребление 

имен существительных в 

творительном падеже. Упражнять в 

образовании имен существительных 

множественного числа родительного 

падежа. Развивать логическое 

мышление, связную речь, умение 

строить предложения.Воспитывать у 

детей интерес к людям различных 

профессий и желание добиваться 

успеха собственным трудом. 

Беседа 

«Профессии моих 

родителей» 

 

37. «Опасности вокруг нас» 

(27.05-31.05) 

Расширить представления у детей по 

теме. Пополнение лексического 

запаса. 

Беседы с детьми 
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Перспективный план ООД в старшей  группе компенсирующей направленности № 9 

МБДОУ №67 на 2023-2024 учебный год. (См. Приложение № 2) 

 

 

2.5. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы образования 

определены в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными 

ииндивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей 

и интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики 

воспитания иобучения детей, оценка результативности форм, методов, средств 

образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Программа построена на реализации технологии деятельностного метода 

«Ситуация». Суть данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций, 

в которых дети сталкиваются с затруднениями, фиксируют то, что у них пока не 

получается, выявляют причины затруднений, выходят на формулировку задач (детских 

целей), а затем в активной деятельности делают свои первые «открытия». Содержание 

образования проектируется как путь в общечеловеческую культуру. При этом педагог 

становится организатором, помощником, консультантом детей и выполняет свою 

профессиональную миссию — быть проводником в мир общечеловеческой культуры. 

Такие ситуации могут отличаться по форме организации (например, это могут быть 

сюжетно-ролевые и дидактические игры, прогулки, экскурсии, занятия, праздники и др.), а 

также по локализации во времени. Несмотря на все отличия, они имеют сходную 

структуру и включают следующие этапы, или «шаги»:  

1. Введение в ситуацию. Создаются условия для возникновения у детей внутренней 

потребности (мотивации) включения в совместную деятельность. Дети фиксируют свою 

«детскую» цель.  

2. Актуализация детского опыта (знаний, умений, способов). Воспитатель 

организует деятельность, в которой целенаправленно актуализируются знания, умения и 

способности детей, необходимые им для нового «открытия».  

3. Затруднение в ситуации (проблематизация содержания). В контексте выбранного 

сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением в 

деятельности. Воспитатель помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и 

выявления его причины с помощью системы вопросов («Смогли?» — «Почему мы не 

смогли?»).  

4. «Открытие» нового знания (способа действий). Используя различные приемы и 

методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение 

нового знания и способа действий, которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в 

знаках.  

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний (способов 

интеллектуальной и практической деятельности). Воспитатель организует различные виды 

деятельности, в которых новое знание или способ действий используется в новых 

условиях.  

6. Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой 

деятельности, так как позволяет приобрести опыт выполнения таких важных 
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универсальных действий, как фиксирование достижения цели и определение условий, 

которые позволили добиться этой цели.  

Используемые формы реализации Программы образования в соответствии с видом 

детской деятельности и возрастными особенностями детей: 

В дошкольном возрасте (3 года - 8лет) 

‒ игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и др.); 

‒ общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-

деловое); 

‒ речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 

‒ познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

‒ изобразительная деятельность (рисование,лепка,аппликация) и конструирование 

из разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; 

‒ двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и др.); 

‒ элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, трудвприроде, ручной труд); 

‒ музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы образования 

педагог может использовать следующие методы: 

‒ организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным 

формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые 

методы); 

‒ осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические 

беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

‒ мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития 

эмоций, игры, соревнования, проектные методы); 

При организации обучения традиционные методы (словесные, наглядные, 

практические) дополняются методами, в основу которых положен характер 

познавательной деятельности детей: 

‒ информационно-рецептивный метод– предъявление информации, организация 

действийребенка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрациякино-идиафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение); 

‒ репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений 

и способовдеятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа,составлениерассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

‒ методпроблемного изложения- постановка проблемы и раскрытие пути решения 

впроцессеорганизации опытов, наблюдений; 

‒ эвристическийметод (частично-поисковый)–проблемная задача делится на 
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части–проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях); 

‒ исследовательский метод– составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

При реализации Программы образования педагог может использовать различные 

средства, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

‒ демонстрационные и раздаточные; 

‒ визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

‒ естественные и искусственные; 

‒ реальные и виртуальные. 

Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие средства: 

‒ двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

‒ предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и др.); 

игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и др.); 

‒ коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы 

и др.); познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы 

и оборудование для исследования и образно-символический материал, в томч исле 

макеты, плакаты, модели, схемы и др.); 

‒ чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

‒ трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

‒ продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

‒ музыкальной (детские музыкальны еинструменты, дидактический материал и 

др.). 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы образования важное 

значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в 

образовательном процессе. Педагог учитывает субъектные проявления ребенка в 

деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное отношение к социокультурным 

объектам и разным видам деятельности; инициативность и желание заниматься той или 

иной деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; 

творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности. 

Выбор педагогом форм, методов, средств реализации Программы образования, 

адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и 

интеграция при решении задач воспитанияи обучения обеспечивает их вариативность. 

 

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Образовательная деятельность в ДОО включает: 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

‒ самостоятельную деятельность детей; 

‒ взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 
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Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога 

и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых 

образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог 

может выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, 

он выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог – 

равноправные партнеры; 

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

правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до 

завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 

заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в 

роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские 

ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 

познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, 

инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 

информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в 

ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов 

организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их 

организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, 

оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 

образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, 

обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности. 

В ДОО создана система форм организации разнообразной деятельности дошкольников. 

Среди них выделяются простые, составные и комплексные формы. 

 Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств и 

посвящены, как правило, одной теме. К простым формам относятся: 

• беседа,  

• рассказ,  

• эксперимент,  

• наблюдение,  

• дидактическая (или любая другая игра, возникающая по инициативе 
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педагога) 

Составные формы состоят из простых форм, представленных в разнообразных 

сочетаниях. К составным формам относятся: 

• игровые ситуации, 

• игры-путешествия, 

• творческие мастерсткие, 

• детские лаборатории, 

• творческие гостиные, 

• творческие лаборатории, 

• целевые прогулки, 

• экскурсии, 

• образовательный челлендж, 

• интерактивные праздники. 

 Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) простых и 

составных форм. К коплексным формам относятся: 

• детско-родительские и иные проекты, 

• тематические дни, 

• тематические недели, 

• тематические или образовательные циклы. 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом 

его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, 

развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между 

людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои 

взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. 

Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; 

метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, 

саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным 

проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты её применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 

использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени 

состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, 

жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 

включать: 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

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

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

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

‒ практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-



69 

 

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

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

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

комнатными растениями и другое); 

‒ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

‒ продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое); 

‒ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для 

проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; 

как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие 

является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, 

играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образовательных 

ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих 

ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и 

исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может 

организовывать образовательную деятельность с учётом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс 

сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 

занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная 

нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует 

форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически 

обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

‒ подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

‒ экспериментирование с объектами неживой природы; 

‒ сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

‒ элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

‒ свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

‒ проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать: 

‒ элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт 

книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок 

для игр малышей); 
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‒ проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и 

литературные досуги и другое); 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

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

‒ опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, 

коллекционирование и другое; 

‒ чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших 

образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

‒ слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 

‒ организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных 

художников и другого; 

‒ индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным 

областям; 

‒ работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные 

центры активности. 

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 «Физическое 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», «Речевое 

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 материалов для организации конструкторской деятельности детей в 

интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое 

развитие»; 

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический 

материал и развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для 

формирования элементарных математических навыков и логических операций в 

интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое 
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оборудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия которого 

способствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в 

интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное 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 детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, 

формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, 

воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных 

потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей; 

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет 

организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие»; 

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

воспитанников; 

• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной 

деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции 

содержания образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие»1. 

Самостоятельная деятельность в центрах детской активности предполагает 

самостоятельный выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров. Педагог может 

направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать 

проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные 

интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 

способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со 

взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, 

что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, 

активности и инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их 

продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность с 

разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских 

инициатив: 

‒ в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

‒ в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 
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‒ в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

‒ коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

‒ чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности 

других культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, 

значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 

возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие 

важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в 

себе, чувство защищенности комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО, и 

вторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и  

- экспериментирование; 

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

- игры - импровизации и музыкальные игры; 

- речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

- логические игры, развивающие игры математического содержания; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

-самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

- уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание 

ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

- организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 

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

деятельности; 

- расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития 

детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделять 

внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов; 
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- поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в 

ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

- создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и 

желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

- поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать 

внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребёнку, 

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

конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

- внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если ребёнок 

испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась 

обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать 

приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку 

ребёнка, 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 ребёнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. 

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

стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические 

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

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

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

стремление к самостоятельности, старается определять для детей все более сложные 

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

поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к 

таким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших 

затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд 

способов и приемов. 

Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения задачи, 

важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки 

найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала 

стремится к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных 

задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, 

поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные 

с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно 

акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за 

результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса 

семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся 

поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать 

его интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к 
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самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. 

Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в 

своих силах. 

Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить 

цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой 

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

ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, 

помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 

схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности 

и театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у детей. 

Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и 

проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить 

замысел, способы и формы его воплощения. 

Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие 

детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. 

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

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают 

радость открытия и познания. 

 

 

2.8. Взаимодействие педагогических работников с детьми 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

 характер взаимодействия с педагогическим работником; 

 характер взаимодействия с другими детьми; 

 система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому. 

 Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

 С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 

ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии с педагогическим работником и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются 
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разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. 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 сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический 

работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с 

педагогическим работником и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда 

педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет 

пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический 

работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и 

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия 

по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, 

как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники 

не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

 

2.9. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными без постоянного 
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контакта с родителям (законным представителям). Семья должна принимать активное 

участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно 

восстановительного процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и 

закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по 

возможности помогать изготавливать пособия для работы в Организации и дома. 

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 

 

2.9.1 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР: 

 

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

периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок 

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

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

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

базовых социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

Взаимодействие педагогических работников Организации сродителям (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль 

родителей (законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать 

единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - 

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

и прав человека. 

Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) 

в образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической 

позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

 выработка у педагогических работников уважительного 

отношения к традициям семейного воспитания обучающихся и признания 

приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в 

воспитательно-образовательный процесс; 

 внедрение эффективных технологий сотрудничества 

сродителям (законным представителям), активизация их участия в жизни 

детского сада. 
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 создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

 повышение родительской компетентности в вопросах 

воспитания и обучения обучающихся. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

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

детском коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

Организации; создание открытого информационного пространства (сайт Организации, 

форум, группы в социальных сетях). 

 

 

Перспективный план работы с родителями старшей группы 

компенсирующей направленности № 9 МБДОУ №67 на 2023- 2024 учебный год 

(см. Приложение 3) 

Социальный паспорт группы компенсирующей направленности № 9 

МБДОУ №67 на 2023-2024 учебный год. (см. Приложение 4) 

 

 

2.9.2. Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям 

Целостность адаптированной  образовательной программы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Безопасность 

   Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

  Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. 

Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности, 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во 

время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время 

катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости 

создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них 

местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в 

порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где 

открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать 
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дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои 

фамилию и имя; при необходимости —фамилию, имя и отчество родителей, адрес и 

телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и 

«03» и т. д.). 

     Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

      Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

     Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

Социализация 

    Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

    Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности.  

     Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

    Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. 

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению 

новых. 

     Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности). 

     Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. 

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Труд 

   Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 

семьях воспитанников. 

    Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи 

взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом 

семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм 

взаимодействия. 
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    Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на 

отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми 

проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе 

(селе). 

     Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости 

за результаты общего труда. 

     Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

     Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности 

детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

    Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

   Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

    Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.).  

    Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

    Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

    Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду. 

     Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия 

с миром и др. 

     Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 
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родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.. 

     Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в совместной со специалистами деятельности, подготовке 

концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

    Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

   Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

   Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в 

ходе ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование.  

     Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных 

фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

    Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). 

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественное–эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

    На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского 

сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

    Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

    Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание 

зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Музыка 

     Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

    Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

     Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 
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ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты, занятия в театральной и вокальной студиях).  

     Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Здоровье 

    Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 

    Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения).  

     Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать 

родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

     Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

      Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду.    Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников.  

    Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы 

детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и 

поддерживать семью в их реализации. 

Физическая культура 

    Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке 

для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 

   Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю 

зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка;покупка ребенку 

спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 

совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

     Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач. 

 

Планируемые результаты: 

1). Появление интереса родителей к работе ДОУ, к воспитанию детей, улучшению 

детско-родительских отношений. 

2). Повышение компетентности родителей в психолого-педагогических вопросах. 

3). Сохранение семейных ценностей и традиций. 

4). Увеличение количества обращений с вопросами к педагогам и специалистам 

ДОУ. 
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5). Рост удовлетворенности родителей работой педагогов и ДОУ. 

 

 

2.9.3. Взаимодействие участников образовательного процесса.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателя. В календарных планах 

воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, 

примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной 

работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный 

отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы:  

- логопедические пятиминутки; 

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

индивидуальная работа; 

 - рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных 

навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом. Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в 

некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 

развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. 

Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в 

играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых 

эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый 

ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде 

всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. 
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Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и 

речевого развития детей с речевой патологией, логопед как правило, составляет 

примерный перечень художественной литературы и иллюстративного материала, 

рекомендуемых для каждой недели работы. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

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

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

воспитателей и родителей дошкольников.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности - 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка 

с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель.  

            Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию (воспитатель при отсутствии специалиста).      

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 
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Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

(при его наличии) осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 

художественно-эстетическим развитием детей. 

 

2.10. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

Коррекционно-развивающая работа и\или инклюзивное образование в МБДОУ № 

67 направлено на обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий 

детей (целевые группы), включая детей с ООП, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов; оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

социальной адаптации. 

КРР представляет собой комплекс мер по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, 

проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, а 

также мониторинг динамики их развития. КРР в МБДОУ № 67 осуществляют 

педагоги, педагоги-психологи,  логопеды. 

Направления: 

 профилактическое: проведение необходимой профилактической работы с детьми 

с целью предупреждения проявления отклонений в развитии ребенка; 

 диагностическое: раннее выявление и диагностика уровня интеллектуального 

развития детей дошкольного возраста; 

 коррекционно-педагогическое: разработка программ, соответствующих 

психофизическим и интеллектуальным возможностям детей; 

 организационно-методическое: организация консультационно-методической 

помощи воспитателям по вопросам обучения и воспитания дошкольников с 

проблемами в развитии; 

 консультативно-просветительское: организация консультативно – 

просветительской работы по пропаганде знаний из области коррекционной 

педагогики и специальной психологии среди родителей; 

 координирующее: ключевая позиция в комплексном сопровождении детей с 

проблемами в развитии принадлежит воспитателю подгруппы; координирует 

профессиональную деятельность педагог-психолог; 

 контрольно-оценочное: анализ результативности комплексной коррекционной 

работы с детьми дошкольного возраста, имеющих различные нарушения. 

В ДОО разработана программа коррекционно- развивающей работы (далее – 

Программа КРР) в соответствии с ФГОС ДО, которая включает: 

‒ план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий; 

‒ рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, 

имеющих различные ООП и стартовые условия освоения Программы. 

‒ методический инструментарий для реализации диагностических, 

коррекционно- развивающих и просветительских задач Программы КРР. 

Цели коррекционной работы: 

• Раннее выявление отклонений в развитии детей дошкольного возраста с 

целью предупреждения вторичных отклонений; 

• Коррекция имеющихся нарушений в развитии детей дошкольного 

возраста; 
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• Социальная адаптация и интеграция детей с отклонениями в развитии в 

среду нормативно  развивающихся сверстников. 

Задачи КРР: 

• определение особых (индивидуальных) образовательных потребностей 

обучающихся, в том  числе с трудностями освоения Программы и 

социализации в ДОО; 

• своевременное выявление обучающихся с трудстями адаптации, 

обусловленными различными причинами; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с учетом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями 

психолого- медико-педагогической комиссии (ПМПК) или психолого-

педагогического консилиума образовательной организации (ППК); 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся 

консультативной психолого-педагогической помощи по вопросам 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; 

• содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому 

развитию; выявление детей с проблемами развития эмоциональной и 

интеллектуальной сферы; 

• реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по 

ослаблению, снижению или устранению отклонений в развитии и 

проблем поведения. 

Коррекционно-развивающая работа организуется:  

‒ по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных 

представителей);  

‒ на основании результатов психологической диагностики;  

‒ на основании рекомендаций ППК. 

Коррекционно-развивающая работа в МБДОУ № 67 реализуется в форме групповых 

и/или индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Выбор конкретной 

программы коррекционно-развивающих мероприятий, их количестве, форме 

организации, методов и технологий реализации определяется организацией 

самостоятельно, исходя из возрастных особенностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его ООП на основе рекомендаций ППК Организации. 

В образовательной практике определяются нижеследующие категории целевых групп 

обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и включения их в 

программы психолого-педагогического сопровождения: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

2) обучающиеся с особыми образовательными потребностями (ООП): 

‒ с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

‒ обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному 

расписанию) на основании медицинского заключения (дети, 

находящиеся под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющие дети); часто болеющие дети характеризуются повышенной 
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заболеваемостью острыми респираторными инфекциями, которые не 

связаны с врожденными и наследственными состояниями, 

приводящими к большому количеству пропусков ребёнком в 

посещении ДОО; 

‒ обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных 

программ, развитии, социальной адаптации; 

‒ одаренные обучающиеся; 

3) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные 

таковыми в нормативно установленном порядке; 

4) дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении 

(безнадзорные, беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в 

нормативно установленном порядке; 

5) обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов 

риска негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или 

крайне низкая (завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний). 

КРР с обучающимися целевых групп осуществляется в ходе всего образовательного 

процесса, во всех видах и формах деятельности, как в совместной деятельности детей 

в условиях дошкольной группы, так и в форме коррекционно-развивающих 

групповых/индивидуальных занятий. 

КРР строится дифференцированно, в зависимости от имеющихся у обучающихся 

дисфункций и особенностей развития (в познавательной, речевой, эмоциональной, 

коммуникативной, регулятивной сферах) и должна предусматривать 

индивидуализацию психолого-педагогического сопровождения. 

2. Содержание коррекционно-развивающей работы в ДОО включает 

следующие блоки: 

1) Диагностическая работа включает: 

‒ своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении; 

‒ раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОО) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей социальной 

адаптации; 

‒ комплексный сбор сведений об обучающемся на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

‒ определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, с трудностями в обучении и социализации, 

выявление его резервных возможностей; 

‒ изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей 

нозологической группы), возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

‒ изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

‒ изучение индивидуальных образовательных и социально-

коммуникативных потребностей обучающихся; 

‒ изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

‒ изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; 

изучение направленности детской одаренности; 
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‒ изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и склонностей, 

одаренности; 

‒ мониторинг развития детей и предупреждение возникновения 

психологопедагогических проблем в их развитии; 

‒ выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и 

социальнопсихологической адаптации, дифференциальная диагностика 

и оценка этнокультурной природы имеющихся трудностей; 

‒ всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; 

выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и 

рисков образовательной среды; 

‒ системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития обучающегося, а также за созданием необходимых 

условий, соответствующих особым (индивидуальным) образовательным 

потребностям обучающегося. 

2) Коррекционно-развивающая работа включает: 

‒ выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-

развивающих программ/методик психолого-педагогического 

сопровождения в соответствии с его особыми (индивидуальными) 

образовательными потребностями; 

‒ организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных 

и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений поведения и развития, трудностей в освоении 

образовательной программы и социализации; 

‒ коррекцию и развитие высших психических функций; 

‒ развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

психологическую коррекцию его поведения; 

‒ развитие коммуникативных способностей, социального и 

эмоционального интеллекта обучающихся, формирование их 

коммуникативной компетентности; 

‒ коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции 

движений; 

‒ создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание 

детей с ярко выраженной познавательной направленностью, высоким 

уровнем умственного развития или иной направленностью одаренности; 

‒ создание насыщенной развивающей предметно - пространственной 

среды для разных видов деятельности; 

‒ формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе 

обеспечивающей включение детей иностранных граждан в российское 

образовательное пространство с сохранением культуры и идентичности, 

связанных со страной исхода\происхождения; 

‒ оказание поддержки ребенку в случаях неблагоприятных условий 

жизни, психотравмирующих обстоятельствах при условии 

информирования соответствующих структур социальной защиты; 

‒ преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, 

стремление устранить неадекватные методы воспитания в семье во 

взаимодействии родителей (законных представителей) с детьми; 

‒ помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребенка. 
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3) Консультативная работа включает: 

‒ разработку рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с трудностями в обучении и социализации, единых для 

всех участников образовательных отношений; 

‒ консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся; 

‒ консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной 

стратегии воспитания и приемов коррекционно-развивающей работы с 

ребенком. 

4) Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — обучающимся (в доступной для 

дошкольного возраста форме), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации; 

проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации. 

5) Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами согласно 

нозологических групп осуществляется в соответствии с Федеральной 

адаптированной образовательной программой ДО (далее ФАОП ДО). КРР с 

обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами должна предусматривать 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в 

развитии, затрудняющих образование и социализацию обучающихся, 

коррекцию нарушений психического и физического развития средствами 

коррекционной педагогики, специальной психологии и медицины; 

формирование у обучающихся механизмов компенсации дефицитарных 

функций, не поддающихся коррекции, в том числе с использования 

ассистивных технологий. 

6) КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе 

часто болеющими детьми, имеет выраженную специфику. Детям, 

находящимся под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющим детям, свойственны: быстрая утомляемость, длительный период 

восстановления после заболевания и (или) его обострения (не менее 4-х 

недель), специфические особенности межличностного взаимодействия и 

деятельности (ограниченность круга общения больного ребёнка, 

объективная зависимость от взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогов), стремление постоянно получать от них 

помощь). Для детей, находящихся под диспансерным наблюдением, в том 

числе часто болеющих детей, старшего дошкольного возраста характерны 

изменения в отношении ведущего вида деятельности – сюжетно-ролевой 

игры, что оказывает негативное влияние на развитие его личности и 

эмоциональное благополучие. В итоге у ребёнка появляются сложности в 

освоении программы и социальной адаптации. 
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Направленность коррекционно-развивающей работы с детьми, находящимися под 

диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющими детьми включает: 

• коррекцию/развитие коммуникативной, личностной, эмоционально-

волевой сфер, познавательных процессов; 

• снижение тревожности; 

• помощь в разрешении поведенческих проблем; 

• создание условий для успешной социализации, оптимизация 

межличностного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Включение ЧБД в программу КРР, определение индивидуального маршрута 

психолого- педагогического сопровождения осуществляется на основании 

медицинского заключения и рекомендаций ППК по результатам психологической и 

педагогической диагностики. 

7) Направленность коррекционно-развивающей работы с одаренными 

обучающимися включает: 

• определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей 

детей, прогноз возможных проблем и потенциала развития. 

• вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс и 

установление с ними отношений сотрудничества как обязательного условия 

поддержки и развития одаренного ребёнка, как в ДОО, так и в условиях 

семенного воспитания; 

• создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к 

ребёнку, обстановки, формирующей у ребёнка чувство собственной 

значимости, поощряющей проявление его индивидуальности; 

• сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его 

индивидуальных способностей и творческого потенциала как субъекта 

отношений с людьми, миром и самим собой; 

• формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной 

устойчивости; 

• организация предметно-развивающей, обогащённой образовательной среды в 

условиях ДОО, благоприятную для развития различных видов способностей и 

одаренности. 

Включение ребенка в программу КРР, определение индивидуального маршрута 

психолого- педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения 

ППК по результатам психологической и педагогической диагностики. 

8) Направленность КРР с билингвальными воспитанниками, детьми 

мигрантов, испытывающими трудности с пониманием государственного 

языка РФ, включает: 

• развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к 

сверстнику, его эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; 

• формирование уверенного поведения и социальной успешности; 

• коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих 

вследствие попадания в новую языковую и культурную среду (тревога, 

неуверенность, агрессия); 

• создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по 

отношению к ребенку.  

Таким образом, работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных 

граждан, обучающихся в организациях, реализующих программы ДО в РФ, 
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рекомендуется организовывать с учетом особенностей социальной ситуации каждого 

ребенка персонально. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы может 

осуществляться в контексте общей программы адаптации ребенка к ДОО. В случаях 

выраженных проблем социализации, личностного развития и общей дезадаптации 

ребенка, его включение в программу КРР может быть осуществлено на основе 

заключения ППК по результатам психологической диагностики или по запросу 

родителей (законных представителей) ребенка. 

9) К целевой группе обучающихся «группы риска» могут быть отнесены дети, 

имеющие проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные 

проблемы (повышенная возбудимость, апатия, раздражительность, тревога, 

появление фобий); поведенческие проблемы (грубость, агрессия, обман); 

проблемы неврологического характера (потеря аппетита); проблемы 

общения (стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, 

выраженная нереализованная потребность в лидерстве); проблемы 

регуляторного характера (расстройство сна, быстрая утомляемость, 

навязчивые движения, двигательная расторможенность, снижение 

произвольности внимания). 

Направленность КРР с воспитанниками, имеющими девиации развития и поведения 

включает: 

• коррекция / развитие социально-коммуникативной, личностной, 

эмоционально-волевой сферы; 

• помощь в решении поведенческих проблем; 

• формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; 

•  развитие рефлексивных способностей; 

• совершенствование способов саморегуляции. 

Включение ребенка из «группы риска» в программу КРР, определение 

индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения 

осуществляется на основе заключения ППК по результатам психологической 

диагностики или по обоснованному запросу педагога/родителей (законных 

представителей). 

 

2.10.1. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР, обусловленных недостатками в их психофизическом 

и речевом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 
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 определение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и 

степенью выраженности нарушения; 

 коррекция речевых нарушений на основе координации 

педагогических, психологических и медицинских средств воздействия; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся 

с ТНР консультативной и методической помощи по особенностям развития 

обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 проведение индивидуальной и подгрупповой (фронтальной) 

логопедической работы, обеспечивающей удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для 

ребёнка, и обеспечивающего возможность использования освоенных 

умений и навыков в разных видах детской деятельности и в различных 

коммуникативных ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации 

содержания образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

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 максимальной социальной адаптации ребёнка с 

ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности 

(консультации, собрания, лекции, беседы, использование информационных 

средств), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 

способствует реализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР 

и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 
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Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

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

уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом 

и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), 

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 

предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий 

(дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

 

 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

 сформированность фонетического компонента языковой 

способности в соответствии с онтогенетическими закономерностями его 

становления; 

 совершенствование лексического, морфологического 

(включая словообразовательный), синтаксического, семантического 

компонентов языковой способности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, 

усвоение правил их использования в речевой деятельности; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их 

по определенным правилам; сформированность социально-

коммуникативных навыков; 

 сформированность психофизиологического, 

психологического и языкового уровней, обеспечивающих в будущем 

овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая 

должна быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей  

направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их 

речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории 

обучающихся.Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с 

квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, 

психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально 

возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

 

2.10.2. Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи: 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование 

специальных дидактических пособий, технологий, методики других средств обучения (в 



93 

 

том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной 

организацией; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 

реализации АОП ДО; проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

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

обеспечение эффективного планирования и реализации в организации образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов 

с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и 

воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

 анализ первичных данных, содержащих информацию об 

условиях воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и 

психического развития ребенка; изучение медицинской документации, 

отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 

получаемом лечении и его эффективности; 

 психолого-педагогическое изучение обучающихся, 

оценивающее соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, 

деятельностных и других возможностей показателям и нормативам 

возраста, требованиям образовательной программы; 

 специально организованное логопедическое обследование 

обучающихся, предусматривающее определение состояния всех 

компонентов языковой системы в условиях спонтанной и организованной 

коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на 

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

и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и 

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

направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого 

развития обучающихся дошкольного возраста. 
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2.10.3. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный 

сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка.  

С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в 

условиях овладения родной речью), психического и физического развития проводится 

предварительная беседа с родителям (законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является 

не только установление положительного эмоционального контакта, но и определение 

степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно 

воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять 

устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и 

программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями 

и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и 

дидактических материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о 

возможностях диалогической и монологической речи, о характере владения 

грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об 

общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации 

речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом 

оформлении речевого высказывания. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями и 

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

"Любимые игрушки", "Отдых летом", "Домашние питомцы", "Мои увлечения", 

"Любимые книги", "Любимые мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний 

ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и 

содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его 

речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков понимания, 

употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов 

обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением 

предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; 

частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; 

животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, 

явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, 

дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи 

различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются 

задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных 

категориальных форм, словообразованием разных частей речи, построением 

предложений разных конструкций. В заданиях можно использовать такие приемы, как 
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составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии 

картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование 

деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для 

определения степени сформированности монологической речи предлагаются задания, 

направленные на составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, 

описательного, творческого. Важным критерием оценки связной речи является 

возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную 

линию, передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные 

детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых 

средств, возможность составления и реализации монологических высказываний с опорой 

(на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы 

анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования, членов предложения, использования сложных или простых предложений, 

принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, 

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 

языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 

специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический 

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

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

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

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

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

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

слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо 

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

ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и 

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

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 

приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и 

отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный 

материал. Результаты обследования фиксируют характер нарушения 

звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, 

нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации 

слова. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 

проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического обследования 

изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также 

операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, 
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стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука 

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

гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их 

последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для 

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

обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи; третья схема - для 

обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных 

проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

компонентов языка; четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой 

фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

 

2.10.4. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития обучающихся с ТНР 

 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

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

первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число 

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

моя" существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, 

шубка", категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол 

в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени плюс 

существительное в косвенном падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); 

усвоение простых предлогов - на, под, в, из. Объединение простых предложений в 

короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации 

действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается 

любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с 

фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов 

(окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

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

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 
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поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную 

звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые 

сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. 

Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов 

завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. 

Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 

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

подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с 

ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, 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-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную 

речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 

понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической 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 синтез 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 закрепление 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 увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 

расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; введение 

новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с 

уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 

противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение 

объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, 

бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый -нож, соус, 
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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, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе. 

 

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-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся.  

 

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

 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. 
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В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников 

должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении 

адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и 

логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

 

2.11. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - 

программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей 

программы воспитания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в ДОО 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

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

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в ДООлежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 

в рабочей программе воспитания отражается взаимодействие участников образовательных 

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

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

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

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 
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Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом образовательной 

программыДО. Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три 

раздела - целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 67 города 

Ставрополя определяет содержание и организацию воспитательной работы. Рабочая 

программа воспитания разработана в соответствии с:  

 ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации», 

соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования.  

 Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки России от 17 октября 2013г. № 1155 (особенности 

реализации программы);  

 Федеральной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования. Приказ Министерства просвещения РФ от 24 

ноября 2022 г. N 1022 "Об утверждении федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья". 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р.  

 

Рабочая программа является обязательной частью основной образовательной 

программы и адаптированной образовательной программы МБДОУ №67 г. Ставрополя, 

реализуемых в ДОУ.  

Рабочая программа направлена на развитие личности детей дошкольного возраста, 

имеющими тяжелые нарушения речи, в том числе духовно-нравственное развитие, 

укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение результатов 

освоения ими основной образовательной программы МБДОУ №67 г. Ставрополя 

Рабочая программа призвана обеспечить взаимодействие воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении и воспитания в семьях детей до 8 лет.  

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

 

 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/406249049/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/406249049/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/406249049/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/406249049/0
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2.11.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

2.11.1.1. Цели, задачи и принципы Программы 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольников  и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

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

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом психофизических 

особенностей обучающихся. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

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

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности: единство 

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования: воспитание 

основывается на культуре и традициях России, включая культурные 

особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру: пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность 

важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание 

через призму безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и педагогического 

работника: значимость совместной деятельности педагогического работника 

и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности: организация образовательного 

процесса, при котором все обучающиеся, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных 

особенностей, включены в общую систему образования. 
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Принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной ДОО опирается на базовые национальные ценности, 

содержащие традиции региона и ДОО, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы ДОО распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО, способствует формированию 

ценностей воспитания, которые разделяются всеми  

участниками образовательных отношений. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает 

психофизических особенностей обучающихся. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

 

2.11.1.2. Общности (сообщества) ДОО: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми 

сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и 

сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать обучающихся к общению друг с другом, 

поощрять даже самые незначительные стремления к общению и 

взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы обучающихся принимала общественную 

направленность; 

 заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно 

приобретали опыт общения на основе чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, 

учить проявлять чуткость к другим детям, побуждать обучающихся 

сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему другому 

ребенку; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые 

помогают влиться в общество других детей (организованность, 

общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность); 

 учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их 

жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за 

свое поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

педагогических работников членов семей обучающихся, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу. 
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Основная задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. 

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

вносят педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными. 

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

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

решаемых воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, 

сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить 

с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В ДОО должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, 

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

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для 

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

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

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования 

Культура поведения педагогического работника в ДОО направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми 

условия нормальной жизни и развития обучающихся. 

Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда 

оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательнойДОО. 
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В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

 

2.11.1.3. Деятельности и культурные практики в ДОО. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые 

педагогическим работником, в которых он открывает ребенку смысл и 

ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителям (законным представителям); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация 

каждым ребенком инструментального и ценностного содержаний, 

полученных от педагогического работника, и способов их реализации в 

различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 

 

2.11.1.4. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии со Стандартом, так как "целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

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

формального сравнения с реальными достижениями обучающихся". 

 

2.11.1.5. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся дошкольного 

возраста (до 8 лет). 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую 

родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 
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Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные 

проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный 

к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои 

действия и поведение; 

принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой 

культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать с 

педагогическим работником и 

другими детьми на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, 

наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными 

навыками личной и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность 

труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и 
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чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий 

зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

 

2.11.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.11.2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты. 

 

Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия "патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 
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3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

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

родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости 

от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- ознакомлении обучающихся с историей, героями, культурой, традициями России 

и своего народа; 

- ДОО коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

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 духовнонравственного 

направления воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностносмысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- взрослой 

общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его 

культурно-историческом и личностном аспектах 

Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и его 

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

социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

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

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

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

Анализ поступков самих обучающихся в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

игры с правилами, традиционные народные игры; 
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 воспитывать у обучающихся навыки поведения в обществе; 

 учить обучающихся сотрудничать, организуя групповые 

формы в продуктивных видах деятельности; 

 учить обучающихся анализировать поступки и чувства - свои и 

других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в 

группе. 

Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как 

источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), ДОО походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности совместно с педагогическим работником; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком 

своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок 

(ценность - "здоровье"). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 
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Направления деятельности воспитателя: 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 

только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя уобучающихся культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

формировать у ребенка  навыки поведения во время приема пищи; 

формировать у ребенка  представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 

формировать у ребенка  привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка  культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а 

также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся  видами труда педагогических работников и 

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

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности педагогических работников и труда самих 

обучающихся . 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся  

воспитание навыков ДОО своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

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

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям  необходимость постоянного труда в 

повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного 

воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка  бережливость (беречь игрушки, 

одежду, труд и старания родителей (законных представителей), других 

людей), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 
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 предоставлять детям  самостоятельность в выполнении работы, 

чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у 

обучающихся  соответствующее настроение, формировать стремление к 

полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием 

общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - 

"культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка  действительности; 

6) формирование у обучающихся  эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать уобучающихся  культуру поведения, воспитатель 

ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 учить обучающихся  уважительно относиться к окружающим 

людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка , выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть педагогических 

работников на "вы" и по имени и отчеству, не перебивать говорящих и 

выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает 

умение обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом 

ДОО; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в 

порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок 

свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка  ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка . 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой 

деятельности самих обучающихся  с воспитательной работой через развитие 
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восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества 

обучающихся , широкое включение их произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической 

развивающей среды; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов 

работы с детьми  по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

 

2.11.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса. 

В перечне особенностей ДОО воспитательного процесса в ДОО целесообразно 

отобразить: 

 региональные и муниципальные особенности 

социокультурного окружения ДОО; 

 значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в 

которых уже участвует ДОО, дифференцируемые по признакам: 

федеральные, региональные, муниципальные; 

 значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в 

которых ДОО намерена принять участие, дифференцируемые по признакам: 

федеральные, региональные, муниципальные; 

 ключевые элементы уклада ДОО; 

 наличие инновационных, опережающих, перспективных 

технологий значимой в аспекте воспитания деятельности, потенциальных 

"точек роста"; 

 существенные отличия ДОО от других образовательных 

организаций по признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые 

преодолеваются благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно 

выраженным в массовой практике; 

 особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с 

социальными партнерами ДОО; 

 особенности ДОО, связанные с работой с детьми , в том числе 

с инвалидностью. 

 

 

2.11.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся  в процессе реализации Программы воспитания 

 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаѐтся 

важнейшим условием эффективности воспитания детей.  

Более того, в соответствии с ФГОС ДОО сотрудничество с родителями является 

одним из основных принципов дошкольного образования.  

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 

сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей 

в работе ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе 
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дает положительные результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным 

нормам.  

Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный 

процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень 

партнерских отношений.  

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию 

условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе.  

Задачи:  

1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств 

детей дошкольного возраста.  

2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка.  

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий.  

Основные формы и содержание работы с родителями:  

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению 

контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка.  

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого- педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые 

консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются 

консультации-презентации с использованием ИК-технологий.  

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у 

родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания 

детей.  

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, 

практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в 

конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют 

рефлексии и самооценке родителей по поводу проведѐнной деятельности.  

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной 

темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своѐ решение 

вопроса.  

6. «Родительская школа». Добровольное объединение родителей. Раз в месяц 

проводятся тематические встречи, на которых специалисты и воспитатели предлагают 

обсуждение вопросов и решением проблем по конкретным темам. Очень часто тема 

встречи запрашивается родителями. Поддержка родительских инициатив способствует 

установлению доверительных партнерских отношений между педагогами и семьями 

воспитанников.  

7. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в 

«ВКонтакте», «Одноклассники», через мессенджеры и через видео звонки. Такая форма 

общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические 

знания, обсудить проблемы.  

8. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех 
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участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения 

родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей.  

9. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги 

(часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, 

развлечений и других мероприятий.  

10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей. 

 

 

2.11.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.11.3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

 

Программа воспитания ДОО реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся . 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями (законным представителям) по вопросам 

воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся  дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические) интегрируются с 

соответствующими пунктами организационного раздела Программы. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений, учитывает специфику и конкретные формы ДОО распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных 

отношений. 

 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат традиционные ценности 

российского общества. В ДОО созданы особые условия воспитания для отдельных 
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категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с 

инвалидностью, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально 

уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), 

одаренные дети и другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого 

ребёнка независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить 

ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

В ДОО созданы следующие условия, обеспечивающие достижение целевых 

ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств её реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с 

особыми образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности 

ребёнка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию 

особой категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их 

индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учётом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребёнка; речь идет не только о физической доступности, 

но и об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила 

должны быть понятны ребёнку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

 

 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

 

№ п/п Шаг Оформление 

1. Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, 

локальные акты, правила 

поведения для 

обучающихся и 

педагогических 

работников, внутренняя 

символика. 

2. Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение во всех 

форматах жизнедеятельности ДОО: 

специфику ДОО видов деятельности; 

АОП ДО и 

Программа воспитания. 
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обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; организацию 

режима дня; разработку традиций и ритуалов 

ДОО; праздники и мероприятия. 

3. Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных отношений 

уклада ДОО. 

Требования к 

кадровому составу и 

профессиональной 

подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с 

семьями обучающихся. 

Социальное 

партнерство 

ДОО с социальным 

окружением. 

Договоры и 

локальные нормативные 

акты. 

 

Уклад и ребенок  определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 

среда - это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет 

его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- "от педагогического работника", который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

- "от совместной деятельности ребенка  и педагогического работника", в ходе 

которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка  

в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка  и 

педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных 

целей; 

- "от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности - игровой. 

 

 

2.11.3.2. Взаимодействия педагогического работника с детьми. События ДОО. 

 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является 

воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник 

продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное 

мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты. Планируемые и подготовленные педагогическим работником 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 
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разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры);создание творческих детско-педагогических  проектов. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогическому работнику создать тематический творческий проект в 

своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами обучающихся, с 

каждым ребенком. 

 

 

2.11.3.3. Календарь традиций ДОО 

 

Месяц Наименование мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний 

1 неделя сентября - Неделя безопасности 

27 сентября – День работника дошкольного образования 

Октябрь Выставка детско-родительского творчества из природного 

материала. 

Последняя неделя октября – Праздник Осени. 

Ноябрь Досуг, посвященный Дню народного единства 

Досуг «ДеньМатери» 

Декабрь Выставка детско – родительского творчества, посвященная 

новогодней тематике 

Праздник «Новый год» 

Январь Развлечение «Колядки» 

Праздник «Рождество Христово» 

Февраль Спортивные игры, посвященные Дню Защитника 

Отечества 

Фольклорный праздник «Масленица» 

Март Праздник посвященный 8 Марта 

Огород на окошке  

Апрель Неделя здоровья 

12 апреля – досуг «День космонавтики» 

Май Праздник «День Победы» 

Международный день семьи 

Июнь 1 июня – Досуг, посвященный Международному дню 

защиты детей 

6 июня – Пушкинский день России 

11июня – Досуг, посвященный Дню России (12июня) 

22июня - День памяти и скорби - день начала Великой 

Отечественной войны 

 

Июль  

8 Июля - Праздник «День семьи, любви и верности» 
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Август Спортивные соревнования, посвященные Дню 

физкультурника 

22 августа - Досуг «День Российского флага» 

30 августа– музыкальный спортивный праздник  

«До свидания, лето!». 

 

 

2.11.3.4. Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

– оформление помещений; 

– оборудование, в том числе специализированное оборудование 

для обучения и воспитания обучающихся ; 

– игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком . 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и ДОО. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится Организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку  возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей. 

Среда обеспечивает ребенку  возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку  возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей обучающихся, 

героев труда, представителей профессий) Результаты труда ребенка  могут быть отражены 

и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку  возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку  возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

ДОО должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка. Практические усилия педагогов по его созданию и 

использованию подчиняются интересам ребенка и линиям ее развития в различных сферах 

жизнедеятельности. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но 

и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 

динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной 

насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались 

в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели 

самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в 

различных ячейках и пользования материалами, оборудованием. 
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Окружающая ребенка РППС ДОУ, при условии ее грамотной 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 

детского сада. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с РППС ДОУ как: 

оформление интерьера дошкольных помещений (групп, 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 спортивных 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 различных участков присадовой территории (например, высадке 

культурных растений); 

акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, 

правилах. Поэтому территория учреждения благоустроена, каждая группа имеет 

прогулочный участок и прогулочную веранду. Все участки озеленены насаждениями 

различных видов деревьев и кустарников, имеются клумбы с однолетними и 

многолетними насаждениями. 

На территории ДОУ находятся: 

– площадки для игровой и физкультурной деятельности детей, 

– площадка по изучению и закреплению правил дорожного 

движения, которая оборудована в соответствии с возрастными 

потребностями детей, 

– экологическая тропа  

Все оборудование покрашено и закреплено. Среда обеспечивает всестороннее 

развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное развитие личности в 

социально-духовном плане, развития самостоятельности благодаря: - наличию 

материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере личностного 

развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; - учёту возрастных 

особенностей детей дошкольного возраста. Наполняемость развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ обеспечивает целостность воспитательного процесса в 

рамках реализации рабочей программы воспитания: - подбор художественной литературы; 

– подбор видео и аудиоматериалов; 

– подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, 

плакаты, тематические иллюстрации и т.п.); 

– наличие демонстрационных технических средств (экран, 

телевизор, ноутбук, колонки и т.п.); 

– подбор оборудования для организации игровой деятельности 

(атрибуты для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

– подбор оборудования для организации детской трудовой 

деятельности (самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно-пространственной среды 

изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным 
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планом воспитательной работы на текущий учебный год. 

 

 

2.11.3.5. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

 

       Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном 

контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного 

процесса, подчиненное идее целостности формирования личности.  

      Формирование личностных качеств происходит не поочередно, а одновременно, 

в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно иметь комплексный характер 

       Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, 

умение руководить процессом также оказывают большое влияние на ход и результаты 

воспитательного процесса. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от 

воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю.  

        Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда 

подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности можно судить и 

по таким критериям:  

- как уровень развития коллектива,  

- обученность и воспитанность обучающихся, 

 - характер сложившихся взаимоотношений, - сплоченность группы дошкольников.  

      Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является 

взаимосвязь всех педагогов ДОУ,  направленная на развитие личности ребенка, 

социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим 

социумом, природой, самим собой.  

      При организации воспитательных отношений необходимо использовать 

потенциал основных и дополнительных образовательных программ и включать 

обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным 

особенностям, деятельность, направленную на: 

 - формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

 - опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами;  

- приобщение к системе культурных ценностей;  

- готовности к осознанному выбору профессии;  

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру;  

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной 

культуры, активной жизненной позиции.  

 

           Для реализации цели и задач рабочей Программы воспитания штат 

Организации  укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками: 

 Заведующий ДОО 

 Заместитель заведующей по УВР 

 Старший воспитатель 

 Воспитатели 
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 Музыкальный руководитель 

 Педагоги-психологи 

 Учителя-логопеды 

 Воспитатель ИЗО 

 Воспитатель ФИЗО 

 

Одним из главных условий качества воспитания является профессионализм 

педагогических кадров, так как для развивающей личности ребенка педагог-психолог, 

воспитатели и логопеды  являются знаковыми  фигурами.  

В целях повышения качества воспитательного процесса в Организации созданы 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, 

обеспечения повышения квалификации педагогических работников. 

Ответственными за то или иное мероприятие (событие) могут быть как 

представители администрации, так и педагоги Организации.
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2.11.3.6. Разделение функционала, связанного с организацией 

и реализацией воспитательного процесса: 

 

 

Наименование 

должности 

 

 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий 

детским садом 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне 

ДОО; 

- создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 

ДОО за учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОО на 

учебный год, включая календарный план воспитательной 

работы на учебный год; 

- осуществляет контроль за исполнением управленческих 

решений по воспитательной деятельности в ДОО (в том 

числе осуществляется через мониторинг качества); 

- руководит разработкой необходимых для организации 

воспитательной деятельности в ДОО нормативных 

документов (положений, инструкций, должностных и 

функциональных обязанностей, проектов и программ 

воспитательной работы и др.); 

- проводит анализ возможностей имеющихся структур 

для организации воспитательной деятельности. 
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Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- осуществляет планирование работы в организации 

воспитательной деятельности; 

- руководит организацией  практической работы в ДОО 

всоответствии с календарным планом воспитательной 

работы; 

- проводит мониторинг состояния воспитательной 

деятельности в ДОО совместно с Педагогическим 

советом; 

- руководит организацией повышения квалификации 

ипрофессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей 

- проводит анализ и контроль воспитательной 

деятельности, распространение передового опыта среди 

других образовательных организаций; 

- руководит наполнением сайта ДОО информацией о 

воспитательной деятельности; 

- осуществляет организационно-координационную 

работу при проведении общесадовых воспитательных 

мероприятий; 

- участвует в создании необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры; 

- развивает сотрудничество с социальными партнерами 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

- осуществляет социологические исследования 

обучающихся; 

- занимается организацией и проведением различных  

видов      воспитательной работы 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

- осуществляет формирование у обучающихся активной 

гражданской позиции, сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в 

условиях современной жизни, сохранение традиций ДОО 

 

Музыкальный 

Руководитель 

 

 

Учитель-логопед 

- осуществляет развитие музыкальных и творческих 

способностей, и эмоциональной сферы воспитанников; 

- координирует работу педагогического персонала и 

родителей (лиц, их заменяющих) 

 

- консультирует  родителей по проблемам обучения и 

воспитания детей, имеющих речевые нарушения. 
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2.11.3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми. 

 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

обучающихся ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителям (законным 

представителям), воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и педагогических 

работников. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОО, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания обучающихся  в условиях ДОО являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 
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2) формирование доброжелательного отношения к детям  и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей 

(законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить 

реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего 

его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, 

включенных наравне с ребенком с ТНР в образовательное пространство. Поэтому помимо 

нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ТНР, необходима разработка 

соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и других 

обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, окружного и муниципального ресурсного центра по развитию 

инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные образовательные программы образования обучающихся с ТНР, органов социальной 

защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при недостаточном кадровом 

ресурсе самой образовательной организации. Реализация данного условия позволяет 

обеспечить для ребенка с ТНР максимально адекватный при его особенностях развития 

образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить 

обучение и воспитание. Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных 

образовательных организаций (включая организации дополнительного образования) в шаговой 

доступности. 
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3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в 

том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в 

ДОО должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с ФАОП ДО.  

ДОО имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ТНР. 

В соответствии сФГОС, ДОО обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся 

друг с другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного 

возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 
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охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми 

разного возраста, так и с педагогическим работниками, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, 

охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия педагогических работников с детьми, ориентированного на 

уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

ППРОС ДОО создается педагогическими работниками для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. Она строится на основе принципа 

соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, 

массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

 содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства 

обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, 

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой 

моторики обучающихся с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными 

свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

 трансформируемой - обеспечивать возможность изменений 

ППРОС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей обучающихся; 

 полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 
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активности; 

 доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том 

числе обучающихся с ТНР, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые 

материалы должны подбираться с учетом уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность 

обучающегося с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, 

в том числе, речевой активности; 

 безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования. При 

проектировании ППРОС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической; 

 эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, 

так, игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать 

формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру 

искусства; 

ППРОС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия обучающихся, 

а также для комфортной работы педагогических работников. 

 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей группе, 

педагоги должны руководствоваться возрастными и психологическими особенностями 

старших дошкольников с общим недоразвитием речи. Прежде всего, следует учесть, что 

старший дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. Л. С. 

Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь 

постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому именно в старшей 

логопедической группе нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и 

именно в этом возрасте полезно проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, 

активно использовать театрализованные игры. В центре «Будем говорить правильно» в 

групповом помещении обязательно должны быть представлены картотека словесных игр, 

картотека игр и упражнений для совершенствования грамматического строя речи, картотека 

предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. Количество картинок по 

каждой лексической теме должно быть значительно большим по сравнению с предыдущей 

возрастной группой. В центре «Играем в театр» должно быть представлено оборудование для 

проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, 

кукольном, пальчиковом, плоскостном и т. п.) по нескольким хорошо знакомым детям 

сказкам. Учитывая особенности общего и речевого развития детей с ОНР, не стоит брать 

более одной сказки на каждый период работы. К изготовлению декораций и костюмов для 

постановки представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети. 

В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У детей впервые появляются 

действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно стимулировать 
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повторение как основу запоминания, активно использовать различные мнемотехнические 

средства, символы, схемы. 

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы, 

воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; учить 

объединять предметы по общим признакам. Так, совершенствование чувственного опыта 

приобретает особое значение: оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и 

развитие мышления, и развитие речи. Очень важным становится проведение занятий в 

групповой лаборатории или центре науки и природы, где дети узнают об элементарных 

свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают о правилах 

безопасного поведения. Предоставляя детям возможность понюхать, потрогать, пощупать 

предметы и материалы, педагог не только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и 

прививает интерес к познавательной деятельности. 

В лаборатории появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, 

аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации результатов опытов в журнале.Особое 

значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в которых начинается 

формирование мотивации готовности к школьному обучению. 

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, 

преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит нужно создать условия 

для проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к различным совместным 

трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий 

к занятиям и т. п.). 

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие действительности, 

поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется особое внимание. Детей 

привлекают к организации развивающего пространства в групповом помещении, 

прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления интерьера выполненные ими 

поделки. 

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно создать и 

наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон речевой 

деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков 

языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и настольно-

печатных для автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по несколько 

десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов моторики 

(артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны иметь место в кабинете 

логопеда. Игрушки и оборудование в них могут стать более разнообразными и сложными 

(кубик Рубика и другие игрушки-головоломки, калейдоскопы и т. п.). По рекомендации 

психологов следует сохранить и центры с игрушками и играми для девочек и мальчиков. 

Детей можно привлечь к замене оборудования в центрах. В этой возрастной группе можно 

практически полностью заменять оборудование во всех центрах еженедельно, оставляя 

небольшую часть материалов, игр и пособий для закрепления пройденного. 
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ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА В ГРУППЕ. 

 

Оборудование Дидактическое 

обеспечение 

Центр двигательной активности 

Спортивные атрибуты: 

1. Маски для подвижных игр в группе; 

2. Для игр с прыжками: 

- Скакалки – 2 шт. 

- Обруч – 6 шт. 

4. Для игр с бросанием, ловлей, метанием: 

- Кегли – 2 набора; 

- Мячи (большие, мягкие) – 3 шт.; 

- Контейнер с шапочками для подвижных игр. 

5. Спортивные игры: бадминтон, кольцеброс, «Хоккей  на  

траве» –  по 1 набору. 

Спортивные атрибуты для самомассажа: 

- Массажные коврики – 1 шт. 

- Шарики  для самомассажа рук су-джок – 10 шт. 

Дидактические игры   

«Виды спорта» 

«Чей спортивный инвентарь» 

Тематические альбомы: 

Альбомы «Зимние и летние виды спорта» 

 «Картотека подвижных игр» 

«Картотека дыхательной гимнастики» 

 

 

 

Дополнить: не хватает комплекта для проведения 

спортивных мероприятий, самокатов, скакалки, теннисные 

ракетки, беговелов, набора для подвижных игр и игр с 

песком, комплекта мягконабивных модулей, коврика 

массажного – 2 шт., комплекта мячей-массажеров,  

массажных дисков для формирования правильной осанки, 

игры-набора «Городки», баскетбол, кольцеброс и балансиры 

разного типа. 

Стимулирование желания 

детей заниматься 

спортом, вести активный 

образ жизни. Укрепление 

физического развития. 

Профилактика 

плоскостопия. 

Воспитание у детей 

осознанного отношения к 

своему здоровью. 

Обеспечение достаточной 

двигательной активности 

детей в режиме дня. 

 

Картотеки: 

 -Дыхательная гимнастика; 

 - Подвижные игры; 

 - Игры и упражнения на 

осанку и плоскостопие;  

 -Гимнастики после сна; 

- Физ.минуток. 

- Пальчиковая гимнастика; 

 1. М.Ю. Картушина 

«Сценарии 

оздоровительных досугов 

для детей» 

2. Л. И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия с 

детьми 5-6 лет». 

3. И.А.Агапова 

«Подвижные игры для 

дошкольников». 

Центр безопасности 

1.Развивающая игра: «Основы  безопасности» 

2. Н/и «Путешествие пешехода» 

3. Н/и «Изучаем  правила  дорожного  движения» 

4. Д/М «Как  избежать неприятностей» 

5. Лото «Дорожные знаки» 

6. Наглядные картинки дорожных знаков «Правила 

дорожного движения» 

Формирование основ 

безопасного поведения на 

дорогах, в быту, дома и во 

дворе. Знание ПДД и 

оказание первой помощи 

при травмах. Реализация 

двигательной активности 
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7. Картотека игр «ПДД» 

8. Д/и «Знаки на дорогах» 

9. Нагрудники «Транспорт» 

10. Обучающая детская игра-лото «Юный пешеход» 

11. Настольная игра «Я водитель» 

12. Трасса 

13. Коврик «Город» 

14. Модельки машинок, крупные и средние машины 

15. Дорожные знаки 

16. Д/и «Собери знак» 

17. «Дорожные знания для маленьких ребят» интерактивный 

напольный коврик 

18. Лэпбук «ПДД» 

 

Дополнить: набором для моделирования опасных уличных 

ситуаций. Увеличить количество мелких машинок длиной 5-

7 см до 10 шт, Элементами для С/р. игры светофор, жезл, 

фуражка или форму полицейского, что способствовало бы 

стимулированию профессиональной ориентации. 

мальчиков, закрепление 

видов транспорта, 

организация целевого 

движения по перевозке 

грузов, оказанию услуг, 

профориентация. 

1.И.В. Кононова 

«Сценарии по пожарной 

безопасности для 

дошкольников». Айрис 

пресс, М. 2006. 

2. Демонстрационные 

картинки «Опасные 

предметы» 

3. Демонстрационные 

картинки «Безопасность» 

Центр игры 

• атрибуты к сюжетно-ролевым играм, театрализованным 

играм, картотеки подвижных игр;  

• оборудование для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин» и др.; 

• атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, 

фартуки, наборы медицинских, парикмахерских 

принадлежностей и др.); 

• куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см); 

• фигурки средней величины:  дикие и домашние 

животные; 

• наборы кухонной и чайной посуды; 

• набор овощей и фруктов; 

• машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

• весы, сумки, ведёрки  и др.; 

• кукольные коляски; 

• настольные игры; 

• касса для магазина; 

• Бытовая техника: микроволновая печь, кофеварка, 

1.Формирование ролевых 

действий, 

коммуникативных 

навыков в игре.  

2.Развитие 

подражательности и 

творческих способностей. 

Развитие нравственных 

ценностей. 

Воспитание 

доброжелательности, 

умения считаться с 

интересами и мнением 

партнеров по игре. 

Расширение словарного 

запаса детей. 

1. Н.В.Краснощекова 

«Сюжетно-ролевые игры 

для детей дошкольного 

возраста». Ростов-на-Дону 

феникс, 2013г. 

2. Моделирование 

игрового опыта детей на 

основе сюжетно-ролевых 

игр. 
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мультиварка, утюг, стиральная машина 

• строительный конструктор. 

Дополнить: желательно продумать мебель для магазина 

(прилавок и полки), шкаф для сменных игрушек. Игрушки; 

телефон, руль, молоток, куклы девочки и мальчики; одежда 

для кукол на все сезоны и сменные платья, 1 комплект 

одежды мальчика; лего Дупло. Дополнить атрибутами 

сюжетно ролевые игры: «Магазин», «Пожарные», «Кафе», 

«Больница». Не достаточно в наличие настольно-печатных 

игр для старшей группы; кукольного дома с мебелью и 

набором мебели для кукол. Механическими заводными 

игрушками разных тематик, комплектами 

демонстрационного и игрового материала (атрибутами) для 

сюжетных игр по темам (дети, труд взрослых, экономика, 

мир вокруг нас, дорожное движение). 

3. Владимирская Е.П.  «От 

осени до лета». Изд. 

«Учитель», 2016г. 

4. Е.А. Алябьева 

«Тематические дни и  

недели в Д/С». 

Центр конструирования 

1.Конструктор «Веселый чемоданчик» - 1 шт. 

2. Лего – 2 шт. 

3. Конструктор «Строитель» - 2 шт. 

4. Набор деревянных кубиков – 1 шт. 

5. Набор конструктора – 1 шт. 

 

 

 

Дополнить: разнообразными видами строительного 

материала, крупные деревянный конструктор для игр на 

ковре и местами для его хранения. Целесообразно иметь 

каску строителя. 

Развитие конструктивных 

навыков, ориентировки в 

пространстве и на 

плоскости, воображения, 

фантазии, представления о 

форме, величине и цвете. 

Приобретение навыков 

работы со схемами и 

инструкциями. 

1. Л.В. Куцакова 

«Конструирование и худ. 

труд» 2010г. 

Центр  логики и математики 

1.Наборы для счета (деревянные геометрические фигуры 

(круги, квадраты, треугольники) - 22 шт. 

2. Счетные палочки – 10 шт. 

3. Плакаты с цифрами, геометрическими фигурами. 

4. Математические кубики – 1 шт. 

5. Касса цифр на магнитах – 1 шт. 

6. Счеты – 1 шт. 

7. Набор цифр и знаков – 22 шт. 

8. Игра-лото «Детям о времени» 

9. Р/и: «Времена года» 

10. Д/и «Подбери  картинки» 

11. Д/и «Изучаем время»  

12. Д/и «Изучаем часы» 

13. Р/и: «Противоположности» 

14. «Веселый  счет» 

Формирование ролевых 

действий, 

коммуникативных 

навыков в игре. Развитие 

подражательности и 

творческих способностей. 

1. Нищева Н.В. Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР. С 4 

до 5 и с 5 до 6 лет.– СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2017. 

2. В.П.Новикова 
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15. Р/и: «Логический поезд» 

16. Р/и: «Поиграем, посчитаем» 

17. Р/и: «Что к чему»  

18. Д/и «Вecелая  математика»  

19. Р/и «Арифметический  тренажер» 

20. Д/и: «Ассоциации» (учим цифры) 

21. Игровой набор «Веселые весы» 

22. Д/и «Блоки Логические», 

23. Д/и «Палочки Кюизенера», 

24. Д/и «Ориентирование» 

25. Д/и «Кубики Никитина» 

26. Д/и «Вкладыши» - 2 шт. 

27. Д/и «Логическое домино» - 2 шт. 

Дополнить: моделями игровых настольных детских часов, 

комплектами игр-головоломок и лабиринтов,  комплектами 

для обучения основам алгоритмике, счетные палочки, 

программирования и робототехники, комплектами  

конструкторов разного типа для изучения счета, цвета, форм 

и величин. Набором полых геометрических тел. УМК для 

развития естественнонаучного  образования, инженерно-

технического, речи и обучения грамоте, финансовой 

грамотности и ФЭМП. Наборы карточек по математике и 

грамоте. Шахматы и шашки, часы игровые и магнитно-

демонстрационные. Геометрический демонстрационный 

материал (цилиндр, пирамида, конус, игровые наборы на 

деление (доли, части), геометрические головоломки.  

«Математика в детском 

саду». Москва. 

3. З.А.Михайлова, 

Чеплашкина И.Н 

«Математика-это 

интересно» (2015) 

4. В.Волина «Праздник 

числа». Москва 

5.З.А.Михайлова 

«Математика от трех до 

семи». 

6. Е.А.Носова «Логика и 

математика для 

дошкольников». Под ред. 

Н.Н.Поддьякова. Детство-

Пресс 

7. Т.И.Ерофеева 

«Математика для 

дошкольников» Москва. 

8. А.А.Смоленцева 

«Математика в 

проблемных ситуациях для 

маленьких детей». 

Детство-Пресс, 2010 

Центр экспериментирования 

1. Песочные часы 

2. Баночки с крупами и другими сыпучими материалами 

3. Колбы, одноразовые стаканы прозрачные 

4. Трубочки 

5. Лупа 

6. Салфетки и тряпочки для уборки 

7. Пипетки 

8. Природный материал (ракушки, шишки, каштаны, 

камешки) 

Тематические альбомы: 

Журнал «Животные природных зон» 

«Деревья и кустарники» 

Календарь природы  

Муляжи «Овощи, фрукты» 

Картотека «Комнатные растения» 

Паспорт комнатных растений 

Дидактические игры: 

«Времена года» 

Формирование ролевых 

действий (ученый, 

коммуникативных 

навыков в игре. Развитие 

подражательности и 

творческих способностей. 

Развитие и поддержание 

любознательности, 

интереса к 

экспериментированию, к 

познанию мира, живой и 

не живой природы, 

расширение кругозора, 

обогащение словаря. 

1. Н.В. Нищева 

«Организация опытно-

экспериментальной работы 

в ДОУ» (выпуск 1 и 2), 
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 «Большие и маленькие» - 2 шт. 

«Собери картинку» 

«Что, где растет Ассоциации» 

 «Фрукты, овощи, ягоды, грибы» 

Что «лишнее» 

 «Кто, где живет» 

«Дикие животные» 

Ассоциации «Животные, кто, что ест» 

Инвентарь по уходу за цветами: 

Лейка – 2 шт. 

Опрыскиватель для цветов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнить уголок природными материалами; весами, 

измерительными материалами; наборами для наблюдений и 

экспериментирования с природными объектами; цифровая 

лаборатория, акваскоп и подзорная труба. Пластиковые 

контейнеры пустые 0,5 л, баночки для анализов, пипетки, 

лупа, вата, фольга, скрепки, магниты, маленькие пакеты, 

опилки, камешки, пуговицы, песок, шишки, ракушки, 

семена, тряпочки для уборки, фартуки непромокаемые, пр. 

СП-б.: Детство-Пресс, 

2017 

2. А.А. Спектор, К.С. 

Аниашвили, Л.Д. Вайткене 

«Эксперименты, опты и 

наблюдения», АСТ, 2021 

3. Е.А. Дмитриева, О.Ю. 

Калиниченко «Детское 

экспериментирование 

(карты-схемы для 

проведения опытов), ТЦ 

«Сфера», 2016 

4. Е.А. Дмитриева 

Дыбина О.В., Рахманова 

Н.П., Щетинина В.В. 

«Неизведанное рядом. 

Занимательные опыты и 

эксперименты для 

дошкольников. – М.: 

Творческий центр, 2001. 

5. М.П. Костюченко 

«Исследовательская 

деятельность на прогулках 

(экологические занятия с 

детьми 5-7 лет), «Учитель» 

6. Круглый год (серия 

демонстрационных 

картин) «Экология 

России» демонстрацион. 

картинки, беседы. Времена 

года (лето, весна, осень, 

зима) Демонстрационные 

картинки. 

7. И.В. Кравченко 

«Прогулки в Д/С старшая 

и подготовительная к 

школе группы». М., 2013 

Центр познания и коммуникации 

1. Портрет президента и губернатора. 

2. Изображения символов государства: флаг, герб, гимн. 

3. Изображения символов края и города: флаг, герб, гимн. 

4. Картинки с видами столицы России 

5. Картинки с достопримечательностями города и края 

6. Фигурки национальных промыслов: матрешки, ложки 

7. Дидактические пособия по национальным особенностям 

Формирование целостной 

картины мира на основе 

развивающихся у ребёнка 

первичных представлений 

и познавательных 

действий обеспечивается в 

результате интеграции со 
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· Пособия для нахождения сходства и различия. 

· Пособия для составления целого из частей. 

· Пазлы. 

· Картинки с фабульным развитием сюжета (с 

последовательно развивающимся действием). 

- Однородные и разнородные предметы, различные по 

форме, длине, высоте, ширине. 

-  Наглядно-дидактические пособия по ознакомлению с 

окружающим миром 

Дидактические игры: 

«Детям о времени»  

Лото «Азбука и математика» 

«Цифры и фигуры» 

«Фигуры» 

 «Формы и фигуры»  

Пазлы математические 

Пазлы «Ассоциации. Формы и фигуры» 

«Мои первые цифры» 

«Мы считаем» 

«Алфавит» 

«Набор букв русского алфавита» 

«Мои первые буквы» 

«Мои первые часы» 

«Мои первые цифры» 

Тематические журналы: 

«Состав Чисел» 

 «Считаю и решаю» 

Касса букв и цифр на магнитах 

«Тело человека» (липучки из пластика) 

Р/и: «Все профессии важны» 

Р/и: «Профессии» 

Дополнить комплектами дидактического материала по 

патриотическому воспитанию, интерактивным банкоматом. 

Комплектами тематических карточек по разным темам, 

игрушками животных и птиц по разным тематикам, 

коллекциями бумаги, тканей, минералов,  игровыми 

модулями (стройка, пожарные,  МЧС, военной и спец. 

техники и т.д.). 

всеми образовательными 

областями. Развитие 

познавательного интереса 

к своей стране, родному 

городу, краю, природе. 

Формирование 

патриотических чувств, 

знакомство с символикой 

нашей страны, родного 

города. 

1. Павлова О.В. «Познание 

предметного мира» 

Волгоград 2012 

2. Н.Г. Комратова и Л.Ф. 

Грибова «Мир в котором я 

живу». Сфера 2016. 

3. Г.П. Поварницина, 

Ю.А. Киселева 

«Финансовая грамотность 

дошкольника (занятия и 

игры), «Учитель» 

4. С.В. Герасименко, И.В. 

Назаровой Методические 

рекомендации по 

изучению курса 

«Приключения кота 

Белобока, или экономика 

для малышей», Волгоград, 

2015 

5. Т.А Шорыгина «Наша 

Родина-Россия» Сфера, 

2011 

6. Т.А Шорыгина «Моя 

семья» Сфера, 2012 

7. Т.А Шорыгина «Беседы 

о Дальнем Востоке» 

Сфера, 2010 

8. Т.А Шорыгина «Какие 

месяцы в году?» М, 2014 

Книжный уголок 

Тематическая подборка детской художественной литературы 

и хрестоматий для детей 5-6 лет.. 

1. Барто А. Любимые стихи 

2. Волшебные сказки 

Формирование интереса к 

книге, умения бережно 

обращаться с книгой, 

приучать детей слушать 

сказки, рассказы, стихи, 
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3. Кипплинг Р. Мауги 

4. Перро Ш. Кот в сапогах 

5. В. Сутеев Подарок 

6. Резников А. Приключения кота Леопольда. 

7. И.А. Крылов Басни 

8. Серия Барто А. Стихи 

9. Серия Золушка и другие сказки 

10. Серия Красная Шапочка и другие сказки 

11. Серия Любимые мультфильмы 

12. Серия Маршак С. Любимые стихи 

13. Сказки с песенками 

14. Сказки о животных 

15. Пушкин А.С. Сказки  

16. День Деда Мороза 

17. Чуковский К. Сказки 

18. Энциклопедия «Я познаю мир - животные» 

19. Энциклопедия «Я познаю мир - растения» 

20. Энциклопедия дошкольника 

21. Аудиосказки https://deti-online.com/audioskazki/ 

https://deti-online.com/audioskazki/ 

Дополнить: не достаточно иллюстраций к худ. 

произведениям и портретов писателей и поэтов. Игры на 

запоминание произведений, героев, сюжетов, писателей. 

знакомиться с писателями 

и иллюстраторами. 

Центр театрализации и музицирования 

1. Бубен – 1 шт. 

2. Погремушки – 2 шт. 

3. Металлофон – 1 шт. 

4. Маракасы – 2 шт. 

5. Муз. центр – 1 шт. 

6. Муз. колонка – 1 шт. 

7. Маски героев сказок. 

8. Мелкие резиновые зверюшки и игрушки для настольного 

театра «Красная шапочка», «Бременские музыканты», 

«Кошкин дом», «Курочка Ряба». 

9. Настольный театр «Три медведя» 

10. Демонстрационный материал «Музыкальные 

инструменты» 

11. Д/И «Мир эмоций» - 2 шт. 

Дополнить: необходимо пополнить перчаточными куклами, 

пальчиковым театром, театром теней и Би-ба-бо для 

драматизации и трансформированной ширмой, а так же 

детским набором музыкальных инструментов и русских 

шумовых инструментов (духовые, струнные, клавишные 

Формирование ролевых 

действий, 

коммуникативных 

навыков в игре. Развитие 

подражательности и 

творческих способностей. 

Формирование навыков 

принятия и передачи 

эмоций и чувств, 

обогащение словаря, 

развитие связной речи, 

разнообразие 

представления 

информации. 
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инструменты (дудка, флейта или саксофон, гитара, гусли, 

арфа или балалайка, барабан, пианино или синтезатор, 

гармонь игрушечные). Цифровыми записями с 

видеофильмами с народными песнями и плясками. 

Музыкально-дидактическими играми, одеждой для ряженья 

(шляпы, бусы, юбки, косынки). 

Центр уединения 

1. Палатка-автобус - выносной и переносной в спальню для 

расширения пространства тишины. 

2. Игры и лица людей для закрепления эмоций 

3. Альбомы, книги, фотографии семьи и жизни группы 

 

 

 

 

 

Дополнить: комплектом игровой мягкой мебели, ковриком-

пазл, играми на развитие эмпатии 

Обеспечение возможности 

уединения ребенка, 

возможности 

расслабиться, устранить 

беспокойство, 

возбуждение, скованность, 

снять эмоциональное и 

физическое напряжение, 

восстановить силы, 

увеличить запас энергии, 

почувствовать себя 

защищенным. 

Центр коррекции 

Дидактический материал находиться в логопедическом 

кабинете: 

- материал по развитию артикуляционной моторики 

(предметные картинки-опоры; артикуляционные уклады 

схемы; артикуляционная гимнастика в альбомах на 

определенный звук; артикуляционная гимнастика в стихах и 

картинках; ватные палочки, ватные диски) 

- пособия для развития дыхания (разноцветные шарики; 

султанчики; бумажные снежинки; вертушки и т. д.) 

- пособия для развития мелкой моторики (мячики, прищепки, 

трафареты; пальчиковые игры; различный материал для 

составления букв) 

- материал по звукоподражанию (детские музыкальные 

инструменты; предметные, сюжетные картинки для 

высказывания звуков и их автоматизации; звуковички 

гласных и согласных звуков (домики для твердых и мягких 

звуков); индивидуальные пособия для звукобуквенного 

анализа; схемы слова; звуковые дорожки, звуковая лесенка; 

альбомы по слоговой структуре слова) 

- игры и пособия по автоматизации звуков (мелкие игрушки; 

предметные картинки; сюжетные картинки;  настольный 

театр; логопедические альбомы для автоматизации 

различных звуков; чистоговорки, стихи, потешки, 

скороговорки; схема характеристики звуков; схема слова) 

Всестороннее развитие 

речи и активизация 

словаря. Создание 

целостной системы по 

выявлению, преодолению 

и своевременному 

предупреждению речевых 

нарушений у детей. 

1.М.С.Рузина «Страна 

пальчиковых игр»         

2. А.Белая «Пальчиковые 

игры» 

3. Н.А. Клушевицкая 

«Стихи и речевые 

упражнения по Теме 

«Птицы» 2009г. 

4. Е.С. Анищенко 

«Пальчиковая  

гимнастика для развития 

речи дошкольников» 

2006г. 

5. Е.М. Рахманова 

«Графические диктанты 

для дошкольников» М., 
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- игры по лексике и грамматике (предметные картинки по 

лексическим темам) 

- игры по развитию связной речи (серии сюжетных картинок; 

настольный театр; чистоговорки, стихи, потешки, 

скороговорки; библиотека детских книг и др.) 

- материал по грамоте – (магнитная доска; наборы 

магнитных букв; кассы букв и слогов) 

Р/и: «В мире звуков», «Учимся запоминать»,  «Aзбука», 

«Читаем  по  слогам», Д/и «Звуковая культура», Д/набор 

«Произносим звуки», «Забавные истории». 

Н/и «Мозаики» - 2 шт.  

Д/и «Бусы» 

Д/и «Вкладыши» 

2008г. 

6. О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 3-5 лет» 2014г. 

7. И.Ю. Кондратенко 

«Произносим звуки 

правильно» 

(логопедические 

упражнения) М.; 2016. 

8. О.Е Громова, Г.Н. 

Соломатина, А.Ю. 

Кабушко «Занятия по 

развитию речи», «ТЦЦ 

Сфера», 2016. 

Центр творчества 

Альбомы: 

 «Городецкая роспись» 

«Сказочная гжель» 

«Дымковская игрушка 

«Хохломская роспись» 

Материал для творчества: 

Бумага для свободного рисования – 1 шт. 

Картон для свободного творчества – 1 шт. 

Цветная бумага для свободного творчества – 1 шт. 

Раскраски 

Трафареты 

Гуашь 

Краски 

Точилки – 2 шт. 

 Материал для рисования на каждого ребенка: 

Кисти для рисования 

Простой карандаш 

Цветные карандаши 

Непроливайки 

Фломастеры 

Палитра – 8 шт. 

Салфетки 

Альбом     

Материал для лепки, аппликации и ручного труда на 

каждого ребенка: 

Доска для лепки 

Цветной картон 

Цветная бумага 

Пластилин 

Стека 

Кисть клеевая 

Развитие 

подражательности и 

творческих способностей, 

фантазии и воображения. 
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Ножницы 

Клей 

Дополнить: не обходимо приобрести двухсторонний 

мольберт, мелки масляные и пастель, цветные мелки, 

подносы детские для раздаточных материалов и докупить 

палитру. Для художественно - эстетического развития 

следует пополнить: комплектами изделий народных 

промыслов, набор печаток, репродукциями картин 

русских художников и альбомами по живописи и 

графике.  

 

 

3.3. Финансовое обеспечение Программы 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получения 

образования обучающимися с ТНР. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия реализации ФАОП для обучающихся с ТНР должны 

обеспечивать возможность достижения обучающимися в установленных Стандартом 

результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации адаптированной основной образовательной программы. 

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг 

связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Техническая характеристика группы  

Группа находится на втором этаже детского сада.  

Общая площадь – 127,2 кв.м. 

Приемная (раздевалка) – 17,7 кв.м. 

Умывальная комната – 8,2 кв. м. 

Туалетная комната – 5 кв. м. 

Игровая комната – 50,1 кв.м. 

Спальная – 26,9 кв.м. 

Кабинет учителя-логопеда – 19,3 кв.м.  

 

Освещенность группы:  

естественное – 6 окон, что соответствует принятым санитарно-гигиеническим нормам.  

искусственное – люминесцентное (14 ламп), освещение соответствует принятым санитарно-

гигиеническим нормам.  
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Температурный режим в течение года поддерживается в пределах принятых норм + 21-22 

градуса С. Проводится сквозное и односторонее проветривание. 

Санитарно-гигиенические условия соответствуют санитарным нормам: влажная уборка, 

питьевой режим. 

 

№ Помещение 

группы 

Содержание  Цели 

1 Приемная 

(раздевалка) 

1. Маркированные индивидуальные 

шкафчики для одежды детей  (25 шт.); 

2. Две скамьи для сидения при 

одевании; 

3. Выносной материал на прогулку  (5 

машин, 5 ведер, 10 лопаток, 6 грабелек, 

12 формочек, 2 мяч и т.д.); 

4. Шкаф для взрослых 1 шт.; 

5.  Тематические папки-передвижки, 

папки – ширмы; 

6. Стенд для выставки индивидуальных 

творческих работ детей  «Территория 

творчества»; 

7. Полка для пластилина; 

8. Список детей на шкафчики; 

9. Полка для обуви 1 шт.; 

10. Термометр; 

11. Стенды информационные для 

родителей: 

«Для Вас, родители», 

«Будьте здоровы», 

«Добро пожаловать», 

«Группа «Говоруны», 

«Уголок логопеда». 

Дополнить: стеллаж для хранения игр и 

оборудования, травмобезопасное 

зеркало и систему хранения и сушки 

вещей воспитанников. 

1. Обучение детей 

навыкам 

самообслуживания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Осуществление 

педагогического 

просвещения родителей, 

консультативной помощи 

семьи. 

2 Групповая 

комната 

1. Столы детские – 13 шт.,   

2. Детские стулья – 21 шт.;   

3. Полки для игрушек, для книг; 

4. Магнитная - маркерная  доска – 2 

шт.; 

5. Термометр;  

6. Бактерицидная лампа;  

7. Посудный шкаф – 2 шт.;  

8. Раздаточный стол;  

9. Стул для взрослых; 

1. Обеспечение 

комфортного проживания 

детьми периода 

дошкольного детства. 
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10. Интерактивная доска; 

11. Стол-кровать – 2 шт.; 

12. Детская кровать трех 

ярусная (маркированная) – 1 шт.      

3 Спальня 1. Детские кроватки  (маркированные) – 

18 шт.;      

2. Список детей на кроватки; 

3. Стул для воспитателя; 

4. Термометр; 

5. Шкаф для пособия для НОД; 

6. Шкаф для постельного белья. 

1. Обеспечение детям 

полноценного сна и 

отдыха. 

 

4  Комната для 

умывания и 

закаливания 

1. Список на полотенца; 

2. Маркированные шкафчики для 

ручных полотенец - 25 шт.; 

3. Поддон - 1шт.; 

4. Раковины - 3шт. 

5. Зеркало – 1 шт. 

1. Приобщение детей к 

здоровому образу жизни. 

2. Обучения навыкам 

самообслуживания, 

умение содержать свое 

тело в чистоте и порядке. 

3. Развитие культурно-

гигиенических навыков. 

4. Формирование навыков 

опрятности. 

 

Туалетная 

комната 

1. Унитаз – 3 шт.; 

2. Шкафчик для моющий средств; 

3. Держатель для туалетной бумаги - 3 

шт.; 

4. Мусорное ведро -1 шт.; 

5. Сидения для унитаза - 3 шт. 

 

 

 Кабинет учителя-логопеда 

Имеется мебель, зеркало, развивающие игры и пособия, методические пособия, 

диагностический материал, настенная доска.  

 

3.5. Учебно-методическое обеспечение рабочей программы 

 

3.5.1. Перечень учебно-методических пособий 

 

1. Алешина Н.В., Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Конспекты занятий. Старшая группа. – М.: УЦ ПЕРСПЕКТИВА, 2009 

2. Агапова И.А., Давыдова М.А. Подвижные игры для дошкольников. – М.: АРКТИ, 

2008 

3. Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения 

дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. — СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2012. 

4.Бабаева Т.И., Березина Т.А. Образовательная область «Социально- коммуникативное 

развитие». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 

5. Верещагина Н.В., Диагностика педагогического процесса. (1 младшая группа, 2 младшая 
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группа, средняя группа, старшая группа, подготовительная группа). – СПБ.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

6. Ветохина А.Я. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011 

7. Гогоберидзе А.Г., Акулова О.В. Образовательная область «Художественно- эстетическое 

развитие». - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

8. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

9. Грядкина Т.С., Образовательная область «Физическое развитие». - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

10. Гладышева Н.Н., Сержантова Ю.Б., Рабочая программа воспитателя. Ежедневное 

планирование по программе «Детство» старшая группа. – Волгоград: Учитель, 2019 

11. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду для занятий с детьми (3-4 года, 4-5 лет, 

5-6 лет, 6-7 лет) – М.: «Мозаика-Синтез», 2016 

12. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (3-4 года, 4-5 лет, 

5-6 лет, 6-7 лет). М.: «Мозаика-Синтез», 2015. 

13. Ельцова О.М., Прокопьева А.В., Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой (с 5 до 6 лет). – СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2020. 

14. Ельцова О.М., Есикова Л.А., Морина Ф.М., Технология организации познавательной 

деятельности. Опорные конспекты с 5 до 6 лет. – СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2019. 

15. Ельцова О.М., Амельян Л.Г., Шадрова Н.Л., Реализация содержания образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» средствами авторской сказки 5-7 лет. – 

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

16. Ельцова О.М., Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в 

форме игровых обучающих ситуаций. Старшая группа (5-6 лет). – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016. 

17. Ельцова О.М. Основные направления и содержание работы по подготовке детей к 

обучению грамоте - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2011. 

18. Ельцова О.М., Горбачевская Н.Н. Организация полноценной речевой деятельности в 

детском саду. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

19. Зыкова О.А., Экспериментирование с живой и неживой природой. – М.: «ЭЛТИ- 

КУДИЦ, 2012. 

20. Иванищина О.Н., Развитие связной речи детей. Образовательные ситуации и занятия. 

Старшая группа. – Волгоград: «Учитель», 2013. 

21. Королева Л.А., Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

22. Кравченко И.В., Долгова Т.Л., Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная к школе группы: М.: ТЦ Сфера, 2021 
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23. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду – М.: «ТЦ 

Сфера», 2005 

24. Князева О.Л., Приобщение детей к истокам русской народной культуры. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1998 

25. Куцакова Л.В., Конструирование из строительного материала (3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 

6-7 лет) – М.: «Мозаика-Синтез», 2016 

26. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 

6-7 лет). М.: «Мозаика-Синтез», 2016. 

27. Ковалько В.И., Азбука физкультминуток для дошкольников. Средння, старшая, 

подготовительная группы. г.Чехов, ВАКО, 2006 

28. Литвинова О.Э., Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. 

Планирование образовательной деятельности - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

29. Леонова Н.Н., Художественное творчество. Опыт освоения образовательной области по 

программе «Детство» (1 младшая группа, 2 младшая группа, средняя группа, старшая 

группа, подготовительная группа). – Волгоград: «Учитель», 2014. 

30. Леонова Н.Н., Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ. 

– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

 

31. Леонова Н.Н., Знакомство детей с народным декоративно-прикладным искусством. 

Русская матрешка. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

 

32. Леонова Н.Н., Мир природы родной страны. Планирование, содержание занятий по 

художественному краеведению. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

33. Леонова Н.Н., Обучение рисованию дошкольников 5-7 лет по алгоритмическим схемам. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

34. Лысова Е.А., Луценко Е.А, Власенко О.П., Планирование работы по освоению 

образовательной области по программе «Детство». Старшая группа - Волгоград: Учитель, 

2013. 

35. Лыкова И.А., Конструирование в детском саду (2-я младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группа), М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017 

36. Лихачева Е.Н., Организация нестандартных занятий по конструированию с детьми 

дошкольного возраста. – СПб: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2013 

37. Мартынова Е.А., Сучкова И.М., Организация опытно-экспериментальной деятельности 

детей 2-7 лет. – Волгоград: «Учитель», 2012. 

 

38. Мартынова Е.А., Давыдова Н.А., Кислюк Н.Р., Физическое развитие. Планирование 

работы по освоению образовательной области детьми 4-7 лет по программе «Детство». – 

Волгоград: «Учитель», 2016 
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39. Марудова    Е.В.,     Ознакомление     дошкольников     с     окружающим     миром. 

Экспериментирование. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

 

40. Михайлова З. А., Бабаева Т. И., Кларина Л. М., Серова 3. А. Развитие познавательно- 

исследовательских умений у старших дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013. 

41. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Игровые ситуации, 

диагностика освоенности математических представлений. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

2008. 

42. Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. Учебно-методическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 

43. Михайлова З. А., Игровые задачи для дошкольников — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

 

44. Михайлова З. А., Полякова М. Н., Вербенец А. М. и др. Теории и технологии 

математического развития детей дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

45. Михайлова З.А., Носова Е.А., Логико-математическое развитие дошкольников. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 

46. Михайлова З.А., Одинцова О.Ю., Хлопотнева В.В., Игровые методики развития детей 3-7 

лет на логико-математическом содеожании. – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

47. Михайлова З.А., Носова Е.А., Логико-математическое развитие дошкольников. Игры с 

логическими блоками Дьенеша и цветными палочками Кюизенера 3-7 лет. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 

48. Михайлова З.А., Полякова М.Н. Образовательная область «Познавательное развитие». – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 

49. Меремьянина О.Р., Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5-7 лет. – Волгоград: 

«Учитель», 2014. 

50. Мосалова Л.Л., Я и мир: конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста. – СПб: ООО «издательство»Детство-пресс», 2019 

51. Николаева Е.И., Федорук В.И., Захарина Е.Ю., Здоровьесбережение и 

здоровьеформирование в условиях детского сада. – СПб: «Издательство «Детство-пресс», 

2015 

52. Нищева Н.В., Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития 

личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры.– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

53. Нищева Н.В., Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 

разных возрастных группах.– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
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54. Нищева Н.В., Конспекты занятий по формированию у дошкольников 

естественнонаучных представлений в разных возрастных группах. – СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2012. 

55. Новикова И.В., Конструирование из природных материалов в детском саду. 4-7 лет- 

Ярославль: Академия развития, 2009. 

56. Носова Е.А., Непомнящая Р.Л., Логика и математика для дошкольников. – СПб.: 

«АКЦИДЕНТ», 1997 

57. Николаева Е.И., Федорук В.И., Захарина Е.Ю., Здоровьесбережение и 

здоровьеформирование в условиях детского сада. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

 

58. Потапова Е.В., Изобразительная деятельность и художественный труд с использованием 

современных материалов в ДОУ. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

59. Полынова В.К., Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Планирование работы, беседы, игры. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

60. Печора К.Л., Паетюхина Г.В., Диагностика развития детей раннего возраста. 

Развивающие игры и занятия. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

61. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений для занятий с детьми (3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет) М.: «Мозаика- 

Синтез», 2016 

62. Радынова О.П. Природа и музыка. – М: «ТЦ Сфера», 2014. 

 

63. Радынова О.П. Музыка о животных и птицах. – М: «ТЦ Сфера», 2014. 

 

64. Радынова О.П. Сказка в музыке. Музыкальные инструменты. – М: «ТЦ Сфера», 

2014. 

 

65. Радынова О.П. Песня. Танец. Марш. – М: «ТЦ Сфера», 2014. 

 

66. Радынова О.П. Настроение, чувства в музыке. – М: «ТЦ Сфера», 2014. 

 

67. Равчеева И.П.   Настольная   книга   музыкального   руководителя.   –   Волгоград: 

«Учитель», 2014. 

 

68. Сомкова О.Н., Гогоберидзе А.Г. Образовательная область «Речевое развитие». – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

 

69. Смоленцева А.А., Суворова О.В., Математика в проблемных ситуациях для маленьких 

детей. – СПб: «Детство-пресс», 2010 

 

70. Смоленцева А.А., Математика до школы. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 

71. Сучкова И.М., Головнева Г.В., Лысова Е.А., Музыкальное развитие детей 2-7 лет: 
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развернутое перспективное планирование по программе «Детство» - Волгоград: Учитель, 

2011 

 

72. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду (3-4 года, 4-5 лет, 5- 6 лет) 

– М.: «Мозаика-Синтез», 2016 

73. Уланова Л.А., Иордан С.О., Методические рекомендации по организации и 

проведению прогулок детей 3-7 лет. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 

74. Филимонова О.Ю., Развитие словаря дошкольника в играх. СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

2011. 

 

75. Филиппова С.О., Пономарева Г.Н. Теория и методика физической культуры  

дошкольников – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 

76. Харченко Т.Е. Организация двигательной деятельности детей в детском саду – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

77. Харченко Т.Е., Бодрящая гимнастика для дошкольников. - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

2009 

78. Хабарова Т.В., Познавательное развитие детей дошкольного возраста (3-7 лет) – СПб: 

ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017 

 

79. Шорыгина Т.А., Беседы о здоровье. Методическое пособие. – М.: СФЕРА, 2015  

 

80. Шорыгина Т.А., Беседы о профессиях. Методическое пособие. – М.: СФЕРА, 2020 

 

81. Яцевич И.Е. Музыкальное развитие дошкольников на основе  примерной 

образовательной программы «Детство». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 

Рабочие тетради для детей: 

 

1. Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей 

старшего дошкольного возраста (5-6 лет). - СПб.: ДЕТСТВО–ПРЕСС 2022. 

2. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 

6 лет) Детство-Пресс, СПб. 2020 г. 

 

3. Нищева Н.В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста (5-6 лет 3 

части) - СПб.: ДЕТСТВО–ПРЕСС 2021. 

https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
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3.5.2. Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации рабочей программы 

 

Перечень художественной литературы 

 

Направление Название 
Автор, переводчик, 

обработчик 

Малые формы 

фольклора. 

Загадки, небылицы, дразнилки, 

считалки, пословицы, поговорки, 

заклички, народные песенки, 

прибаутки, скороговорки. 

 

Русские народные 

сказки. 

«Жил-был карась…» (докучная 

сказка);  

«Жили-были два братца…» (докучная 

сказка); 

 

«Заяц-хвастун» (обраб. О.И. Капицы/ 

пересказ А.Н. Толстого) 

«Крылатый, мохнатый да масляный» обраб. И.В. Карнауховой 

«Лиса и кувшин» обраб. О.И. Капицы 

«Морозко» пересказ М. Булатова 

«По щучьему веленью» обраб. А.Н. Толстого 

«Сестрица 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 редакцией 

С.Я. Маршака, из сказок 

братьев Гримм 

«Жёлтый аист» пер. с кит. Ф. Ярлина 

«Златовласка» пер. с чешск. К.Г. 

Паустовского 

«Летучий корабль» пер. с укр. А. Нечаева 

«Рапунцель» пер. с нем. Г. Петникова/ пер. 

и обраб.  

И. Архангельской. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. «Жадина» Аким Я.Л. 

«Верёвочка»,  

«Гуси-лебеди»,  

«Есть такие мальчики»,  

«Мы не заметили жука» (1-2 

стихотворения по выбору) 

Барто А.Л. 

«Тетушка Луна» Бородицкая М. 

«Первый снег» Бунин И.А. 
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«Воздушные замки» Волкова Н. 

«Котёнок» Городецкий С.М. 

«Пуговичный городок» Дядина Г. 

«Берёза» Есенин С.А. 

«Моя Вообразилия» Заходер Б.В. 

«Пудель» Маршак С.Я. 

«Домик с трубой» Мориц Ю.П. 

«Какие бывают подарки» Мошковская Э.Э. 

«Сосчитать не могу» Пивоварова И.М. 

«У лукоморья дуб зелёный….» 

(отрывок из поэмы «Руслан и 

Людмила»),  

«Ель растёт перед дворцом….» 

(отрывок из «Сказки о царе 

Салтане….» (по выбору) 

Пушкин А.С. 

«Бесконечные стихи» Сеф Р.С. 

«Ехал дождь в командировку» Симбирская Ю. 

«Родные просторы» Степанов В.А. 

«Белый снег пушистый», «Зима» 

(отрывок) 

Суриков И.З. 

«Осенние листья» Токмакова И.П. 

«Зима недаром злится….» Тютчев Ф.И. 

«Колыбельная книга», «К нам 

приходит Новый год» 

Усачев А. 

«Мама, глянь-ка из окошка….» Фет А.А. 

«У кроватки» Цветаева М.И. 

«Волк» Чёрный С. 

«Ёлка»; Чуковский К.И. 

«Мирная считалка»,  

«Жила-была семья»,  

«Подарки для Елки. Зимняя книга» (по 

выбору). 

Яснов М.Д. 

Проза. «Сурка» Аксаков С.Т. 

«Горбушка» Алмазов Б.А. 

«Берегите свои косы!», 

«Забракованный мишка» (по выбору) 

Баруздин С.А. 

«Лесная газета» (2-3 рассказа по 

выбору) 

Бианки В.В. 

«Чук и Гек», «Поход» (по выбору) Гайдар А.П. 

«И мы помогали», «Язык», «Как я 

помогал маме мыть пол», «Закутанный 

мальчик» (1-2 рассказа по выбору) 

Голявкин В.В. 

«Малыш и Жучка» Дмитриева В.И. 

«Денискины рассказы» (1-2 рассказа 

по выбору) 

Драгунский В.Ю. 

«Кроха» Москвина М.Л. 

«Живая шляпа», «Дружок», «На Носов Н.Н. 
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горке» (по выбору); 

«Буква ТЫ» Пантелеев Л. 

«Кот-ворюга» Паустовский К.Г. 

«Книжка про Гришку» (1-2 рассказа по 

выбору) 

Погодин Р.П. 

«Глоток молока»,  

«Беличья память»,  

«Курица на столбах» (по выбору) 

Пришвин М.М. 

«Лапин» Симбирская Ю. 

«Серьёзная птица», «Карлуха» (по 

выбору) 

Сладков Н.И. 

«Про пингвинов» (1-2 рассказа по 

выбору) 

Снегирёв Г.Я. 

«Косточка», «Котёнок»  

(по выбору) 

Толстой Л.Н. 

«Четыре желания» Ушинский К.Д. 

«Фрося – ель обыкновенная» Фадеева О. 

«Петух и наседка», «Солнечная капля» 

(по выбору) 

Шим Э.Ю. 

«Сурка» Аксаков С.Т. 

«Горбушка» Алмазов Б.А. 

«Берегите свои косы!», 

«Забракованный мишка» (по выбору) 

Баруздин С.А. 

«Лесная газета» (2-3 рассказа по 

выбору) 

Бианки В.В. 

«Чук и Гек», «Поход» (по выбору) Гайдар А.П. 

«И мы помогали», «Язык», «Как я 

помогал маме мыть пол», «Закутанный 

мальчик» (1-2 рассказа по выбору) 

Голявкин В.В. 

«Малыш и Жучка» Дмитриева В.И. 

«Денискины рассказы» (1-2 рассказа 

по выбору) 

Драгунский В.Ю. 

«Кроха» Москвина М.Л. 

«Живая шляпа», «Дружок», «На 

горке» (по выбору); 

Носов Н.Н. 

«Буква ТЫ» Пантелеев Л. 

«Кот-ворюга» Паустовский К.Г. 

«Книжка про Гришку» (1-2 рассказа по 

выбору) 

Погодин Р.П. 

«Глоток молока»,  

«Беличья память»,  

«Курица на столбах» (по выбору) 

Пришвин М.М. 

«Лапин» Симбирская Ю. 

«Серьёзная птица», «Карлуха» (по 

выбору) 

Сладков Н.И. 

«Про пингвинов» (1-2 рассказа по 

выбору) 

Снегирёв Г.Я. 
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«Косточка», «Котёнок»  

(по выбору) 

Толстой Л.Н. 

«Четыре желания» Ушинский К.Д. 

«Фрося – ель обыкновенная» Фадеева О. 

«Петух и наседка», «Солнечная капля» 

(по выбору) 

Шим Э.Ю. 

Литературные 

сказки. 

«Домовёнок Кузька» Александрова Т.И. 

«Серебряное копытце» Бажов П.П. 

«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) 

Бианки В.В. 

«Старик-годовик» Даль В.И. 

«Конёк-горбунок» Ершов П.П. 

«Серая Звёздочка» Заходер Б.В. 

«Цветик-семицветик»,  

«Дудочка и кувшинчик» (по выбору); 

Катаев В.П. 

«Алёнушкины сказки» (1-2 сказки по 

выбору) 

Мамин-Сибиряк Д.Н. 

«Два Мороза» Михайлов М.Л. 

«Бобик в гостях у Барбоса» Носов Н.Н. 

«От тебя одни слёзы» Петрушевская Л.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) 

Пушкин А.С. 

«Как лягушку продавали» Сапгир Г.Л. 

«Крупеничка» Телешов Н.Д. 

«Слепая лошадь» Ушинский К.Д. 

«Доктор Айболит» (по мотивам 

романа Х. Лофтинга) 

Чуковский К.И. 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. «На Горизонтских островах» Бжехва Я. (пер. с польск. Б.В. 

Заходера) 

«Мудрецы» Валек М. (пер. со словацк. 

Р.С. Сефа) 

«Моя бабушка» Капутикян С.Б. (пер. с 
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армянск. Т. Спендиаровой) 

«Мирная считалка» Карем М. (пер. с франц.  

В.Д. Берестова) 

«Сад» Сиххад А. (пер. с азербайдж. 

А. Ахундовой) 

«Про летающую корову» Смит У.Д. (пер. с англ. Б.В. 

Заходера) 

«Великан и мышь» Фройденберг А. (пер. с нем. 

Ю.И. Коринца) 

«О том, у кого три глаза» Чиарди Дж. (пер. с англ.  

Р.С. Сефа) 

Литературные 

сказки. Сказки-

повести (для 

длительного 

чтения). 

«Огниво», 

«Свинопас», 

«Новое платье короля», 

«Ромашка», 

«Дикие лебеди», 

«Дюймовочка» (1-2 сказки по выбору) 

Андерсен Г.Х. (пер. с датск. 

А. Ганзен) 

«Гадкий утёнок» Андерсен Г.Х. (пер. с датск. 

А. Ганзен, пересказ Т. Габбе 

и А. Любарской) 

«Сказка о слонёнке» Киплинг Дж. Р. (пер. с англ. 

К.И. Чуковского) 

«Откуда у кита такая глотка» Киплинг Дж. Р.  (пер. с англ.  

К.И. Чуковского, стихи в пер. 

С.Я. Маршака) 

«Пиноккио. История деревянной 

куклы» 

Коллоди К. (пер. с итал. Э.Г. 

Казакевича) 

«Чудесное путешествие Нильса с 

дикими гусями» 

Лагерлёф С. (в пересказе З. 

Задунайской  

и А. Любарской) 

«Карлсон, который живёт на крыше, 

опять прилетел» 

Линдгрен А. (пер. со швед. 

Л.З. Лунгиной) 

«Путешествия доктора Дулиттла» Лофтинг Х. (пер. с англ. С. 

Мещерякова) 

«Винни-Пух и все, все, все» Милн А.А. (перевод с англ.  

Б.В. Заходера) 

«Маленькая Баба-яга», 

«Маленькое привидение» 

Пройслер О. (пер. с нем. Ю. 

Коринца) 

«Приключения Чипполино» Родари Д. (пер. с итал. З. 

Потаповой) 

«Сказки, у которых три конца» Родари Д.  (пер. с итал. И.Г. 

Константиновой). 
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Перечень музыкальных произведений 

 

Направление Название 
Автор, композитор, исполнитель, 

обработчик 

Слушание. «Зима» муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева 

«Осенняя песня», из цикла 

«Времена года» 

П. Чайковского 

«Полька» муз. Д. Львова-Компанейца,  

сл. З. Петровой 

«Моя Россия» муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой 

«Детская полька» муз. М. Глинки 

«Жаворонок» муз. М. Глинки 

«Мотылек» муз. С. Майкапара 

«Пляска птиц»,  

«Колыбельная» 

муз. Н. Римского-Корсакова. 

Пение. 

Упражнения 

на развитие 

слуха и голоса. 

«Ворон» рус. нар. песня, обраб.  

Е. Тиличеевой 

«Андрей-воробей» рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова 

«Бубенчики», «Гармошка» муз. Е. Тиличеевой 

«Паровоз», «Барабан» муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой. 

Песни. «К нам гости пришли» муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен 

«Огородная-хороводная» муз. Б. Можжевелова, сл. Н. 

Пассовой 

«Голубые санки» муз. М. Иорданского, сл. М. 

Клоковой 

«Гуси-гусенята» муз. А. Александрова,  

сл. Г. Бойко 

«Рыбка» муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. 

Песенное 

творчество. 

«Колыбельная», рус. нар. песня  

«Марш» муз. М. Красева 

«Дили-дили! Бом! Бом!» укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой 

Потешки, дразнилки, считалки и 

другие рус. нар. попевки. 

 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. «Шаг и бег» муз. Н. Надененко 

«Плавные руки» муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент) 

«Кто лучше скачет» муз. Т. Ломовой 

«Вальс» муз. Ф. Бургмюллера.  

Упражнения с 

предметами. 

«Упражнения с мячами» муз. Т. Ломовой 

«Вальс» муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций) муз. В. Моцарта 

Танцы и пляски. «Дружные пары» муз. И. Штрауса («Полька») 

«Приглашение» рус. нар. мелодия «Лен», обраб. 

М. Раухвергера 
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«Круговая пляска» рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова. 

Характерные 

танцы. 

«Матрешки» муз. Б. Мокроусова 

«Пляска Петрушек», «Танец 

Снегурочки и снежинок» 

муз. Р. Глиэра. 

Хороводы.  «Урожайная» муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной 

«Новогодняя хороводная» муз. С. Шайдар 

«Пошла млада за водой» рус. нар. песня, обраб.  

В. Агафонникова. 

Музыкальные игры. 

Игры.  «Не выпустим» муз. Т. Ломовой 

«Будь ловким!» муз. Н. Ладухина 

«Ищи игрушку», «Найди себе 

пару» 

латв. нар. мелодия, обраб. Т. 

Попатенко 

Игры с пением. «Колпачок»,  

«Ворон»  

рус. нар. песни 

«Заинька» рус. нар. песня, обраб. Н. Римского-

Корсакова 

«Как на тоненький ледок» рус. нар. песня, обраб. А. Рубца. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие 

звуковысотного 

слуха. 

«Музыкальное лото»,  

«Ступеньки»,  

«Где мои детки?»,  

«Мама и детки». 

 

Развитие 

чувства ритма 

«Определи по ритму»,  

«Ритмические полоски», 

«Учись танцевать»,  

«Ищи». 

 

Развитие 

тембрового 

слуха. 

«На чем играю?»,  

«Музыкальные загадки»,  

«Музыкальный домик».  

 

Развитие 

диатонического 

слуха. 

«Громко, тихо запоем»,  

«Звенящие колокольчики». 

 

Развитие 

восприятия 

музыки и 

музыкальной 

памяти. 

«Будь внимательным»,  

«Буратино»,  

«Музыкальный магазин»,  

«Времена года»,  

«Наши песни».  

 

Инсценировки и 

музыкальные 

спектакли. 

«Где был, Иванушка?» рус. нар. мелодия, обраб. 

М. Иорданского 

«Моя любимая кукла» автор Т. Коренева 

«Полянка» (музыкальная 

играсказка) 

муз. Т. Вилькорейской. 

Развитие 

танцевально-

«Я полю, полю лук» муз. Е. Тиличеевой 

«Вальс кошки» муз. В. Золотарева 
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игрового 

творчества 

«Гори, гори ясно!» рус. нар. мелодия, обраб. Р. 

Рустамова 

«А я по лугу» рус. нар. мелодия, обраб. Т. 

Смирновой. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

«Дон-дон» рус. нар. песня, обраб. Р. Рустамова 

«Гори, гори ясно!»  рус. нар. мелодия 

«Часики» муз. С. Вольфензона. 

 

 

Перечень произведений изобразительного искусства 

 

Направление Название Художник, Художник-иллюстратор 

Иллюстрации к 

книгам 

«Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка»,  

«Царевна-лягушка»,  

«Василиса Прекрасная». 

И.Я. Билибин 

Иллюстрации, 

репродукции 

картин 

«Перед дождем» Ф.А. Васильев 

«Осенний букет» И.Е. Репин 

«Первый снег» А.А. Пластов  

«Февральская лазурь» И.Э. Грабарь 

«Масленица» Б.М. Кустодиев 

«Катание с горы зимой» Ф.В. Сычков 

«Березовая роща», «Зимой в 

лесу» 

И.И. Левитан 

«Весна» Т.Н. Яблонская 

«Девочка с ягодами» В.Т. Тимофеев 

«Натюрморт. Фрукты на 

блюде» 

И.И. Машков   

«Букет цветов, бабочка и 

птичка» 

Ф.П. Толстой 

«Стрекоза» И.Е. Репин 

«Ковер-самолет» В.М. Васнецов 

 

 

Примерный перечень анимационных и кинематографических произведений 

В перечень входят анимационные и кинематографические произведения отечественного 

производства для совместного семейного просмотра, бесед и обсуждений, использования их 

элементов в образовательном процессе в качестве иллюстраций природных, социальных и 

психологических явлений, норм и правил конструктивного взаимодействия, проявлений 

сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоционального опыта ребенка, формирования 

у него эмпатии и ценностного отношения к окружающему миру. 

Полнометражные кинематографические и анимационные фильмы рекомендуются только 

для семейного просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время 

просмотра ребенком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями 

(законными представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые 

анимационные произведения (отмеченные звездочкой) требуют особого внимания к 

эмоциональному состоянию ребенка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со 
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взрослым переживаний ребенка. Ряд фильмов (отмеченные 2 звездочками) содержат серию 

образцов социально неодобряемых сценариев поведения на протяжении длительного 

экранного времени, что требует предварительного и последующего обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе кинематографических и 

анимационных фильмов должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими 

доступ к информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской 

Федерации (Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»). 

 

Примерный перечень анимационных произведений. 

 

Жанр Название Студия Режиссёр Год 

Анимационный 

сериал 

«Тима и Тома» «Рики» А.Борисова,  

А. Жидков,  

О. Мусин,  

А. Бахурин  

и другие 

2015 

Фильм «Паровозик из 

Ромашкова» 

Союзмультфильм В. Дегтярев 1967 

Фильм «Как львенок и 

черепаха пели 

песню» 

Союзмультфильм И. Ковалевская 1974 

Фильм «Мама для 

мамонтенка» 

«Союзмультфильм» О. Чуркин 1981 

Фильм «Катерок» «Союзмультфильм» И. Ковалевская 1970 

Фильм «Мешок яблок» «Союзмультфильм» В. Бордзиловский 1974 

Фильм «Крошка енот» ТО «Экран» О. Чуркин 1974 

Фильм «Гадкий утенок» «Союзмультфильм» В. Дегтярев.   

Фильм «Котенок по 

имени Гав» 

«Союзмультфильм» Л. Атаманов  

Фильм 

** 

«Малыш и 

Карлсон» 

«Союзмультфильм» Б. Степанцев  1969 

Фильм «Маугли» «Союзмультфильм» Р. Давыдов 1971 

Фильм «Кот Леопольд» «Экран» А. Резников 1975 – 1987 

Фильм «Рикки-Тикки-

Тави» 

«Союзмультфильм» А. Снежко-

Блоцкой 

1965 

Фильм «Дюймовочка»  «Союзмульфильм» Л. Амальрик 1964 

Фильм «Пластилиновая 

ворона» 

ТО «Экран» А. Татарский 1981 

Фильм «Каникулы 

Бонифация» 

«Союзмультфильм» Ф. Хитрук 1965 

Фильм «Последний 

лепесток» 

«Союзмультфильм» Р. Качанов 1977 

Фильм «Умка» и «Умка 

ищет друга» 

«Союзмультфильм» В. Попов, В. 

Пекарь 

1969, 1970 

Фильм «Умка на ёлке» «Союзмультфильм» А. Воробьев 2019 

Фильм «Сладкая сказка» «Союзмультфильм» В. Дегтярев 1970 

Цикл фильмов «Чебурашка и 

крокодил Гена» 

«Союзмультфильм» Р. Качанов 1969-1983 

Цикл фильмов «38 попугаев» «Союзмультфильм» И.У фимцев 1976-91 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgtraW4xNDExNzQyNBgCKgpydXc4OTExNzkwahTQotC40LzQsCDQuCDQotC-0LzQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLnngG0w
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjg3NjcwNBgCKgpydXc4OTExNzkwahTQotC40LzQsCDQuCDQotC-0LzQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLu-3mVw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc5MzM2NzQYAioJcnV3OTMzMjI2aj3QmtCw0Log0LvRjNCy0LXQvdC-0Log0Lgg0YfQtdGA0LXQv9Cw0YXQsCDQv9C10LvQuCDQv9C10YHQvdGOchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAzIYhKA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczOTExNjIYAioKcnV3MjEyODMwOGok0JzQsNC80LAg0LTQu9GPINC80LDQvNC-0L3RgtGR0L3QutCwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAawjMyw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczOTExNTIYAioKcnV3MjYyNzU0M2oV0JzQtdGI0L7QuiDRj9Cx0LvQvtC6chDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGADnYVhw
https://yandex.ru/search/?clid=2186620&text=%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B2%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&lr=213&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzM5ODM2GAJCM9C80YPQu9GM0YLRhNC40LvRjNC8INCz0LDQtNC60LjQuSDRg9GC0LXQvdC-0LogMTk1NnEWF3c
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCglydXczNzIxOTcYAioKcnV3MzIzNjM1NGoj0J_QvtGB0LvQtdC00L3QuNC5INC70LXQv9C10YHRgtC-0LpyENCg0LXQttC40YHRgdGR0YDahp9B
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D1%91%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzM5ODM2GAIqCnJ1dzQ0ODIwODFqG9Ch0LvQsNC00LrQsNGPINGB0LrQsNC30LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgBsv8qY
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCglydXczNzIxOTcYAioJcnV3MTY2MTY3ahnQmtGA0L7QutC-0LTQuNC7INCT0LXQvdCwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAZ3VOgA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXcxOTEzNTk0GAIqCXJ1dzcwNTkxNWoTMzgg0L_QvtC_0YPQs9Cw0LXQsnIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgFS_O_E
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Цикл фильмов «Винни-Пух» «Союзмультфильм» Ф. Хитрук 1969 – 1972 

Фильм «Серая шейка» «Союзмультфильм» Л. Амальрик,  

В. Полковников, 

1948 

Фильм «Золушка» «Союзмультфильм» И. Аксенчук 1979 

Фильм «Новогодняя 

сказка» 

«Союзмультфильм» В. Дегтярев 1972 

Фильм «Серебряное 

копытце» 

Союзмультфильм Г. Сокольский 1977 

Фильм «Щелкунчик» «Союзмультфильм» Б. Степанцев 1973 

Фильм «Гуси-лебеди» «Союзмультфильм» И. Иванов-

Вано, А. Снежко-

Блоцкая 

1949 

Цикл фильмов 

** 

«Приключение 

Незнайки и его 

друзей» 

«ТО Экран» режиссер 

коллектив авторов 

1971-1973 

 

 

3.6. Кадровые условия реализации Программы 

 

Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной организации 

кадровых, финансовых, материально-технических условий. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 

квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования", утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 

регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., 

регистрационный № 21240), в профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)", утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован 

Министерством юстицииРоссийской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550) 

с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), "Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)", утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 38575); "Специалист в области 

воспитания", утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 10 января 2017 г. № Юн (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 января 2017 г., регистрационный № 45406). 

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%20%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%80%D0%B8%D0%BA&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzc4NzAYAioJcnV3Mjc3ODIyahXQodC10YDQsNGPINGI0LXQudC60LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi5fvVfk
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzc2MTkYAioJcnV3Mjc3ODIyahXQodC10YDQsNGPINGI0LXQudC60LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi4DY0mQ
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc1MjIwMDgYAioJcnV3NzUwNTM2ag7Ql9C-0LvRg9GI0LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgMqGB7c
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D1%91%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzM5ODM2GAIqCnJ1dzQ4NTAwMDdqIdCd0L7QstC-0LPQvtC00L3Rj9GPINGB0LrQsNC30LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgLL-17M
https://yandex.ru/search/?text=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczNzUxMDYYAioJcnV3Mjc3ODM3aiPQodC10YDQtdCx0YDRj9C90L7QtSDQutC-0L_Ri9GC0YbQtXIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgAdzYh4
https://yandex.ru/search/?text=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXc0NzA3MxgCKglydXcxMzk0MTRqEtCp0LXQu9C60YPQvdGH0LjQunIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgN8I3RM
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BE&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCghydXcyMzIzMxgCKgpydXcyMTI4MDYxahXQk9GD0YHQuC3Qu9C10LHQtdC00LhyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi7QpDDc
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BE&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCghydXcyMzIzMxgCKgpydXcyMTI4MDYxahXQk9GD0YHQuC3Qu9C10LHQtdC00LhyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi7QpDDc
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MjEyODA2MWoV0JPRg9GB0Lgt0LvQtdCx0LXQtNC4chLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0Yss-ehE
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MjEyODA2MWoV0JPRg9GB0Lgt0LvQtdCx0LXQtNC4chLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0Yss-ehE
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образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические 

работники Организации обязаны: 

• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию Программы; 

• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

• уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 

• развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности; 

• формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа 

жизни; 

• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

• учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их 

здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями. 

Профессиональное развитие педагогических работников 

Педагогические работники ДОО: 

• систематически повышают свой профессиональный уровень; 

• проходят аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании (Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, 

статья 49). 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается в процессе освоения ими дополнительных профессиональных 

образовательных программ в установленном объеме, не реже чем каждые 5 лет в 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного 

вида образовательной деятельности. 

У педагогов сформированы профессиональные компетенции, необходимыедля 

успешной реализации пяти основных образовательных областей (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие), определяющих содержание дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом. Современный педагог должен уметь обеспечивать развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности в их тесной взаимосвязи. 

В системе дошкольного образования созданы условия для взаимодействия 

Организации, обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, 

распространения инновационного опыта других образовательных организаций, проведения 

комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и 

эффективности инноваций. 

Аттестация педагогов дошкольных организаций 

Аттестация педагогов Организации проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям и по желанию 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников на соответствие занимаемым ими должностям 
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осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 

находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной 

власти, в ведении которых эти организации находятся, а в отношении педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в 

ведении субъекта Российской Федерации, педагогических работников муниципальных и 

частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проведение данной 

аттестации осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации (Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49). 

 

 

3.7. Распорядок дня, организация режимных моментов 

 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований, условий реализации Программы, потребностей участников образовательных 

отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом воздухе 

(прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному 

выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и 

длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды 

закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно 

вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает 

организму ребенка физиологически переключаться между теми или иными видами 

деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, 

занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: 

они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют 

аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего 

вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 

правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это 

необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время приема 

пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного 

сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 
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коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в 

течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время 

образовательной деятельности организуется 

таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды 

деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их 

произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и 

физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста, условия организации образовательного процесса должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

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

для человека факторов среды обитания», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, 

действующим до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и Санитарными 

правилами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 (далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно пункту 185 Гигиенических 

нормативов при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных 

моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность 

сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и т. д.). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется СанПиН 

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

питания населения», утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32 (далее –СанПиН по питанию). 

 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При построении 

режима дня руководствуемся основным принципом - принципом соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.  

При организации учитываются сезонные особенности 

 

Режим пребывания детей в ДОУ 

Старшая группа 

Тёплый период года 
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Время  Режимные моменты 

7.00 – 8.10 Прием, осмотр, самостоятельная деятельность (на улице) 

8.10 - 8.25 Утренняя гимнастика (на улице) 

8.25 - 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

9.00 – 9.25 Непосредственно образовательная деятельность (чтение, музыка) 

9.25 - 12.00 

 

 

 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

Непосредственно образовательная деятельность (физкультурно-

оздоровительная, художественное творчество, игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные ванны), самостоятельная деятельность 

10.30 Второй завтрак 

12.00 - 12.30 Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

12.30 -15.00 Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 

моментах)  Дневной сон 

15.00 - 15.15 Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 

15.15 - 15.30 Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

16.00 - 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

Непосредственно образовательная деятельность (художественное 

творчество, игры, наблюдения, воздушные и солнечные ванны), 

самостоятельная деятельность 

18.00-18.30 Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

19.00 Уход домой 

 

 

Режим пребывания детей в ДОУ 

Старшая группа 

Холодный период года 

 

Время  Режимные моменты 

7.00 – 7.55 Прием, осмотр, игры 

8.00 - 8.10 Утренняя гимнастика 

8.20 – 8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45 - 8.50 Игры, подготовка к НООД 

8.50 – 10.30 Непосредственно организованная образовательная деятельность 

(общая длительность, включая перерывы) 

10.30 - 10.40 Второй завтрак 
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10.40 –12.15 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

12.15 -12.25 Возвращение с прогулки, игры 

12.25 - 12.55 Подготовка к обеду Обед 

12.55 – 15.10 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.10 – 15.30 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

15.30 - 15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50 – 16.00 Игры, самостоятельная деятельность  

16.00 – 16.25 Непосредственно организованная образовательная деятельность 

16.25 – 17.15 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.15 – 17.25 Возвращение с прогулки 

17.30 - 17.40 Подготовка к ужину, ужин 

 17.40 - 18.00 Чтение художественной литературы 

18.00 - 19.00 Самостоятельная деятельность, уход детей домой. Работа с 

родителями 

 

Согласно пункту 2.10 Санитарно-эпидемиологических требований к организации 

образовательного процесса и режима дня должны соблюдаться следующие требования: 

Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных 

особенностей и состояния здоровья. 

При организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим 

дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за 

осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования ЭСО. 

Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристические походы, спортивные соревнования организуются с учетом 

возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. Хозяйствующим 

субъектом обеспечивается присутствие медицинских работников на спортивных 

соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах. 

Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости движения 

воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия 

физической культурой должны проводиться в зале. 

 

 Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, учитываются индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему настроению 

и активности.  
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Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. 

Учитывая, что дети едят с разной скоростью, следует предоставлять им возможность 

принимать пищу в своем темпе.  

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее 

приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми.  

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления прогулки проводятся ежедневно.  

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня.  

Ежедневное чтение. В режиме дня постоянное выделяется время для ежедневного 

чтения детям. Детям читают не только художественную литературу, но и познавательные 

книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая 

нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у 

ребенка всегда остается выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — 

сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.  

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. 

Для этого в помещении, где спят дети, создана спокойная, тихая обстановка, обеспечивается 

постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, 

снимающие перевозбуждение. 

Физкультурно-оздоровительная работа  

В дошкольной организации проводится постоянная работа по укреплению здоровья 

детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций.  

Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 

здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий 

осуществляется дифференцированный подход к детям, учитываются их индивидуальные 

возможности.  

Огромное внимание обращается на выработку у детей правильной осанки.  

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; дети находиться в помещении в облегченной одежде.  

Обеспечивается пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.  

Обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени 

бодрствования.  

Поощряется участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях 

на прогулке. Развивается инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и 

спортивных игр и упражнений, поощряется самостоятельное использование детьми 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования.  

Воспитывается у детей интерес к физическим упражнениям, и интерес к использованию 

физкультурного оборудования вне занятий (в свободное время).  

Ежедневно проводится со всеми детьми утренняя гимнастика.  
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В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и 

в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультминутки длительностью 1-3 минуты.  

 

 

 

 

 

Непрерывная образовательная деятельность 

 

Образовательные области 

 

Периодичность 

Виды 

деятельности 

Старшая группа 

 

Физическое развитие 

Физическая 

культура в группе 

2 раза в неделю 

Физическая культура на 

улице 

 

1 раз в неделю 

Познавательное развитие 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

2 раза в месяц 

Ознакомление с 

миром природы 

1 раз в месяц 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 раза в неделю 

Речевое развитие 
Развитие речи 1 раз в неделю 

Логопедическое 3 раза в неделю 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Формирование 

основ безопасности 

1 раз в неделю 

Труд Ежедневно в 

режимных 

моментах 

Художественно-эстетическое  

развитие 

Музыка 2 раза в неделю 

Рисование 1 раза в неделю 

Лепка 2 раза в месяц 

Аппликация 2 раза в месяц 

Конструктивно- 

модульная 

 

2 раза в месяц 

Ручной труд 2 раза в месяц 

Коррекционно-развивающее  1 раз в неделю 
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3.8. Календарный учебный график 

          Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном 

году в МБДОУ № 67. 

       Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

·        Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 года 

№ 273 - ФЗ; 

·        «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», утверждённым Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31 июля 2020г  

     № 373; 

·        СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 28.09.2021 №28, вступившие в 

силу с 1 января 2021 г. и действующие до 2027 г; 

·        СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными Постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

·        Федеральным   государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 (далее ФГОС ДО); 

·        Федеральной Образовательной Программой дошкольного образования (далее ФОП ДО), 

утверждённой приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022г 

№ 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного 

образования»; 

·        Федеральным   государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155; 

·        Уставом МБДОУ № 67; 

·        Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ № 67.    

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- режим работы ДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- праздничные дни. 

        Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Проведение 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования предусматривает организацию 

первичного и итогового мониторинга. 
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        Праздники для воспитанников в течение учебного года, как досуговые мероприятия, 

планируются в соответствии с Годовым планом работы учреждения. 

        Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного года, летний 

период) имеет свою специфику и определяется задачами воспитания в дошкольном 

учреждении. 

        Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в 

соответствии с Планом летней оздоровительной работы, тематическим планированием дней, а 

также с учетом климатических условий региона. Календарный учебный график отражает 

планирование массовых мероприятий для воспитанников, проводимых летом. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 7.00 до 19.00 часов) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.2023 г. по 31.05.2024 г. 38  недель 

I полугодие с 01.09.2023 г. по 29.12.2023 г. 17 недель 

II полугодие с 09.01.2024 г. по 31.05.2024 г. 21 неделя 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичный мониторинг 25.09.2023 г. — 29.09.2023 г. 5 дней 

Итоговый мониторинг 22.04.2024 г. — 26.04.2024 г. 5 дней 

 

2. ДОСУГОВЫЕ МОПРИЯТИЯ 

2. Праздники для воспитанников 

Наименование Сроки/ даты 

День Знаний 01.09.2023 г. 

Осень разноцветная (по возрастным группам) Октябрь 2023 

Новогодние утренники (по возрастным группам) Декабрь 2023 

День Защитника Отечества Февраль 2024 

Международный женский день Март 2024 

Масленица 15.03.2024 

День Здоровья 05.04.2024 

День Космонавтики 12.04.2024 

День Победы 06.05. – 07.05.2024 

Выпускные праздники 24.05. – 29.05.2024 

День защиты детей 31.05.2024 г. 

День России 11.06.2024 г. 

День Государственного флага Российской Федерации 22.08.2024 г. 

 

3. КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ, ПРАЗДНИЧНЫЕ (НЕРАБОЧИЕ) ДНИ 
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3. Каникулы 

  Сроки/ даты Количество 

каникулярных 

недель/ праздничных 

дней 

Зимние каникулы 30.12.2023 г. – 08.01.2024 г. 10 дней 

Летние каникулы 01.06.2024 г. – 31.08.2024 г. 13 недель 

3.1. Праздничные дни 

День народного единства 04.11.2023 – 06.11.2023г. 3 дня 

Новогодние праздники 30.12.2023 г. - 08.01.2024 г. 10 дней 

День Защитника Отечества 23.02.2024 – 25.02.2024 г. 3 дня 

Международный женский день 08.03.2024 г. – 10.03.2024 г. 3 дня 

Праздник весны и труда 28.04.2024 - 01.05.2024 г.  4 дня 

День Победы 09.05.2024 г. - 12.05.2024 г. 4 дня 

День России 12.06.2024 г.  1 день 

4. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки/ даты 

Музыкально-спортивный праздник «Международный 

День защиты детей» 

31.05.2024 г. 

Спортивный праздник «Летняя Олимпиада - 2024» 21.06.2024г. 

Музыкальное развлечение «Радуга лета» 28.06.2024 г. 

Физкультурно-оздоровительное мероприятие «Мама, 

папа, я – спортивная семья» 

13.08.2024 г. 

Музыкально – спортивное развлечение «До свиданья, 

лето!» 

30.08.2024 г. 

Конкурсы и  выставки детских творческих работ Июнь-август 

Экскурсии в природу Июнь-август 

Целевые прогулки Июнь-август 

Мероприятия тематических дней Июнь-август 

 

 

 

3.9. Календарный план воспитательной работы 

В календарный план воспитательной работы в обязательном порядке включаются 

воспитательные события, указанные в Примерном перечне основных государственных и 

народных праздников, памятных дат (пункт 36.4 ФАОП дошкольного образования) 

 

  
Январь:  
27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 
регионально и/или ситуативно).  
Февраль:  
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 
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дошкольниками регионально и/или ситуативно);  

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества;  
21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества.  
Март: 
8 марта: Международный женский день;  
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 
воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 27 марта: 
Всемирный день театра.  
Апрель: 
12 апреля: День космонавтики;  
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры.  
Июнь: 
1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби.  
Июль: 
8 июля: День семьи, любви и верности.  
Август: 
12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино.  
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний;  
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 
терроризмом;  
8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников.  
Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки;  
4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России.  
Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства;  
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.  
Декабрь:  
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 
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12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

31 декабря: Новый год. 

 

 

Месяц Дата Праздник Мероприятия 

 

Я
н

в
ар

ь 

 

21 

января 

 

 

День 

освобождения 

Ставрополя от 

немецких 

захватчиков 

 

-Тематические мероприятия, посвященные 

освобождению Ставрополя от немецко-

фашистских захватчиков 

 

27 

января 

 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

 

-Беседа с презентациями 

«900 дней блокады», «Дети блокадного 

Ленинграда», «Дорога жизни». 

-Знакомство с художественной 

литературой и музыкальными 

произведениями по теме 

  
  
  
 Ф

ев
р
ал

ь
  

 

 

23 

феврал

я 

 

 

День защитника 

Отечества 

-Рассказ приглашенного воина (из пап) о 

защитниках  Отечества, 

-Просмотр видеофильма «Защитники 

Отечества», 

-Пение песен об  армии, 

-Изготовление подарков для пап и 

дедушек, 

-Участие в смотре  строя и песни. 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

М
ар

т 
 

 

 

8 

марта: 

 

 

 

 

Международный 

женский день 

-Беседа о мамах, 

-Составление рассказов на тему «За что я 

люблю свою маму. Как я помогаю     ей», 

- Пение песен о маме, чтение стихов, 

- Рисование портрета«Моя мама», 

изготовление подарка         маме, 

-Семейные посиделки «Вместе с мамой», 

-Утренник, посвящённый 8 марта. 
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27 

марта 

 

 

 

Всемирный 

день театра 

-Фестиваль театрализованных представлений 

 по произведениям русских писателей. 

-Развлечение, викторина «Путешествие в 

страну сказок» 

-Театрализация сказок «Что за прелесть эти 

сказки» 

-Представление кукольного театра для 

младшего дошкольного возраста 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

А
п

р
ел

ь
  

 

 

12 

апре

ля 

 

День 

космонавтики, 

день запуска 

СССР первого 

искусственного 

спутника Земли 

-Цикл бесед. 

-Организация выставки по теме 

-Просмотр познавательных мультфильмов (о 

космосе, космических явлениях 

-Спортивный праздник, посвященный Дню 

космонавтики 

-Досуг «Космонавты» 

 

 

 

 

22 

апреля 

 

 

Всемирный 

день 

Земли 

-Беседы с детьми об экологических 

проблемах на Земле, 

-Мероприятие«Сбор батареек, макулатуры» 

-Акция «Цветочек на подоконнике» (озеленение 

прогулочных участков) 

- Конференция «Мои первые исследования» 

(защита детских проектов) 

-Творческая мастерская «Съел конфетку не 

сори – фантик в дело примени» 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

М
ай

  

 

 

 

 

 

1 мая 

 

 

 

 

 

Праздник 

Весны и Труда 

-Экскурсии и целевые    прогулки по городу. --

-Беседы, рассматривание картин и 

иллюстраций, рисование, 

-Выставка детских работ. 

-Слушание и исполнение песен, 

художественных произведений о весне и труде 

-Знакомство с пословицами и поговорками о 

труде 

-Волонтерское движение «Дошколята-эколята» 

- (уборка территории); 
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9 мая 

 

 

 

 

 

 

День 

Победы 

-Цикл бесед «Детям о ВОВ» 

-Выставка детских рисунков «День Победы». 

-Создание музейной экспозиции в 

группах «Защитники Отечества с Древней Руси 

до наших дней» 

-Акция «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка» 

-Акция «Окна Победы» 

-Акция памяти «Возложение цветов к Вечному 

огню» 

-Обзорная экскурсия «Память войны на улицах 

N» 

-Парад Победы и фестиваль песни и пляски 

-Спортивно-патриотическая игра «Зарница» 

  -Цикл бесед о  России, родном городе, 

государственной символике. 

-Выставки творческих работ «Россия – гордость 

моя!», фотовыставка «Любимое место в городе 

Ставрополе» 

-Развлечения, викторины о стране и родном 

крае. 

  

24 мая  

День 

славянской 

письменности и 

культуры. 

 

-Беседа «Что значит быть грамотным?!» 

(уметь читать, писать; обладать знаниями, 

необходимыми для жизни, будущей работы). 

-Обсуждение и разучивание пословиц, 

поговорок 

-Игра-путешествие «Путешествие в страну 

грамотейки» 
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 И

ю
н

ь
  

 

 

1 июня 

 

 

Международный 

день 

защиты детей. 

 

-Беседы о правах детей, «Дружат дети 

на планете»; 

-Составление фотоальбома группы «Наши 

дружные ребята», 

-Музыкально-спортивное мероприятие «Дети 

должны дружить» 

-Рисунки на асфальте «Солнечное лето для 

детей планеты» 

Цикл бесед о ПДД.   

 

 

6 июня 

 

День рождения 

великого русского 

поэта Александра 

Сергеевича 

Пушкина 

(1799-1837). 

 

-Час произведений А.С. Пушкина  (посещение 

библиотеки ) 

-Беседы с детьми о А.С. Пушкине, о его 

творчестве 

-Выставка детских рисунков «Любимые герои 

сказок и стихов А.С. Пушкина  » 

-Конкурс чтецов «Путешествие по страничкам 

произведений А.С. Пушкина  » 

 

 

 

 

 

12 

июня 

 

 

 

 

 

День 

России. 

 

-Рассматривание репродукций и картин      о 

родной природе, 

-Чтение стихотворения М. Матусовского «С 

чего начинается Родина?», 

-Объяснение значения    пословиц о Родине, 

рассказ воспитателя о  Российском флаге 

(раскрашивание нарисованного флага), 

-Рассматривание иллюстраций с 

изображением природы различных уголков 

нашей Родины, 

-Рисование на тему «Моя Родина», 

пение русских народных песен, 

частушек, колядок, народные игры. 

-Флешмоб «Белый, синий, красный» -

Подвижные  игры  народов 

России; 

-  Игровой  досуг  «В  гостях  у русской березки 

русской березки 



171 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

И
ю

л
ь
  
 

 

 

8 июля 

 

 

День 

семьи, любви и 

верности 

-Цикл бесед о семье. Утренняя зарядка всей 

семьей. 

-Творческая  мастерская «Ромашка на 

счастье», 

-Презентация поделок «Герб 

моей семьи». 

-Выставка совместных с детьми рисунков 

«Генеалогическое древо семьи» 

-Беседы «Мой семья», «Отдыхаем всей семьей» 

-Игра «Мамины и папины помощники» 

-Рисунки на асфальте «Ромашковое поле» 

 

  
  
  
  
  
  
 А

в
гу

ст
  

 

 

22 

августа 

 

 

День 

Государственного 

флага Российской 

Федерации; 

-Беседа «Флаг России» 

-Игры «Собери флаг», «Что означает этот 

цвет?», «Передай флажок», «Чей флажок 

быстрей соберется?», «Будь внимательным», 

«Соберись в кружок по цвету». 

-Беседа «Исторические факты появления 

флага» 

-Игра-викторина «Флаг державы –символ 

славы» 

-Выставка, посвященная Дню Российского 

флага 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

1 

сентяб

ря 

 

 

 

День 

знаний 

-Праздник «Детский сад встречает ребят!» 

-Тематическое развлечение «День знаний» 

-Выставка рисунков «Как я провел лето», «Я и 

море» 

16 

сентяб

ря 

День города Цикл бесед о  России, родном городе, 

государственной символике. 

-Выставки творческих работ «Россия – гордость 

моя!», фотовыставка «Любимое место в городе 

Ставрополе» 

-Развлечения, викторины о стране и родном 

крае. 

 

  -Беседа о важности  труда всех людей, 
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27 

сентяб

ря 

 

 

День 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников 

работающих в детском саду, 

_ Пение песен и чтение  стихов о детском 

саде, 

-Экскурсия  по детскому саду и знакомство с 

трудом  сотрудников, труд по уборке 

листьев на участке детского сада. 

-Беседы о профессии воспитатель и работниках 

детского сада. 

-Экскурсия по саду «Кто работает в нашем 

саду» 

-Выставка детских работ «Мой любимый 

воспитатель, логопед» 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 О

к
тя

б
р
ь
  

 

 

 

1 

октябр

я 

 

 

 

Международный 

день 

пожилых людей 

-Тематическое мероприятие «День пожилого 

человека», 

-Социальная акция «Подарки для пожилых 

людей» 

-Выставка «Музыка в рисунках детей» 

-Беседы с детьми о бабушках, 

дедушках, воспитывать уважительное 

отношение к пожилым людям 

-Акция «Подари рисунок «Спасибо вам, 

бабушки, дедушки!» 

-Развлечение «Музыкальный калейдоскоп», 

«Музыкальный сундучок» 

 

5 

октябр

я 

 

 

 

День 

учителя 

-Проектная деятельность по теме «Скоро в 

школу» 

-Викторина  «Умники и умницы. Хочу все 

знать» 

-Экскурсия в школу (подготовительная группа) 

 

 

 

 

 

 

16 

октябр

я 

 

 

 

 

 

День 

отца в России 

 

-Рассказы воспитателя о роли отца  в 

семье и обществе, 

-Рисование на тему  «Моя семья», «Мой папа» 

-Беседы на тему «Мой папа» 

(рассматривание фотографий), 

обсуждение ситуаций из жизни семьи. 

-Сюжетно-ролевая  игра «Семья». 

-Общее панно-коллаж «Наши папы лучше всех» 

-Беседы с детьми о папах + изготовление 
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подарков 

-Спортивные соревнования пап 

-Мастер-класс от пап на прогулке «Игра 

детства» 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Н

о
я
б

р
ь
  

    
 

 

 

4 

ноября 

 

 

 

День 

народного 

единства 

-Тематические беседы об основном законе 

страны «Мы- граждане России» 

-Рассматривание фото, репродукций картин, 

иллюстраций на тему: «Дружба народов разных 

национальностей», «Национальные обычаи 

народов», «Русский народный костюм». 

-Рассматривание альбома «Символика страны» 

- Игра-викторина «Мы – патриоты» 

спортивное развлечение (подвижные игры 

народов России); 

 

 

 

27 

ноября 

 

 

 

 

День 

матери в России 

-Концерт, посвящённый 

«Дню матери», совместный с родителями. 

-Беседы о матери, 

-Мастер-класс от мам «Вместе с мамой: творим, 

рисуем, мастерим». 

- Развлечение «Музыкально-литературная 

гостиная» 

-Создание фотоальбома «Мамина профессия» 

-Рисование на тему «Мама любимая   моя», 

-Чтение произведений о       матери. 

 

 

 

30 

ноября 

 

 

День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации. 

-Беседы о государственных   символах, 

дидактические       игры, 

-Экскурсия в  детскую библиотеку, 

экскурсия в  музей, рисование, чтение 

художественной и познавательной 

литературы 

-Досуг "Зимний вечер у камина" рассказы 

воспитателя о многонациональн ости  нашей 

Родины, 

-Рассказы детей     разных национальностей   о 

своих семьях «Наша  многонациональн ая  

Родина». 
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31 

декабр

я 

 

 

 

 

Новый год 

-Новогодние утренники; 

-Беседа о встрече Нового года в других 

странах, 

-Изготовление открыток с 

новогодними  пожеланиями в 

рисунках, 

-Составление письма     Деду Морозу, 

-Рисование на тему  «Новогоднее 

представление», 

-Проведение конкурса «Елочные  украшения» 

(вместе с родителями), 

-Акция «Покормите            птиц зимой». 
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IV. Приложения 

                                                                                                                                        Приложение 1 

Инструментарий педагогической диагностики в подготовительной группе  

 

 

                                                                                                                                         Приложение 2 

 

Перспективный план ООД в старшей группе компенсирующей направленности № 9 

МБДОУ №67 на 2023-2024 учебный год.  

 

                                                                                                                                          Приложение 3 

 

Перспективный план работы с родителями старшей группы компенсирующей 

направленности № 9 МБДОУ №67 на 2023- 2024 учебный год  

 

                                                                                                                                          Приложение 4 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ   ПАСПОРТ  группы № 9    МБДОУ № 67        2023-2024 уч.г. 

 

Сведения об учреждении Показатели 

1. Общие сведения 

Всего семей 21 

Всего обучающихся 22 

Из них:  

Мальчиков 15 

Девочек 7 

2. Национальность 

- русские 21 

- армяне 1 

- украинцы  

- грузины  

- дагестанцы  

- другие (указать):  татары  

                                 греки  

азербайджанцы  

чеченцы  

даргинцы  

абазинцы  

осетины  

корейцы  

карачаевец  

3. Банк данных семей 

Категории:  

Многодетных семей 1 
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- в них детей 3 

Неполных семей 5 

- в них детей 8 

Матерей-одиночек - 

- в них детей  

Опекаемых (семей) - 

Иностранных граждан (семей) - 

- в них детей  

в том числе Украинцев (семей) - 

- в них детей  

Неблагополучных семей - 

- в них детей  

4. Сведения о родителях 

4.1. Профессиональное образование: Количество % 

- высшее 22 56% 

- среднее профессиональное 17 44% 

- начальное профессиональное   

- не имеет профессионального образования   

4.2. Статус родителей   

- служащий 17 44% 

- военнослужащий, сотрудник полиции -  

- рабочий 8 20% 

- частный, индивидуальный предприниматель 11 28% 

- наемный рабочий -  

- пенсионер -  

- безработный          (декретный отпуск) 3 8% 

 

 

 

 

 

 


		2023-09-06T10:03:52+0300
	г.Ставрополь
	Шимко Ольга Владимировна
	Я являюсь автором этого документа




