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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

     Адаптированная образовательная программа дошкольного образования        

для обучающихся с ТНР МБДОУ д/с № 33 (далее – Программа) разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 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) (далее – ФГОС ДО) и федеральной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования ((утверждена приказом Министерства 

просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. N 1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 января 

2023 г.регистрационный N 72149) (далее – ФАОП ДО). 

Нормативно-правовой основой для разработки АОП ДО 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 29 декабря 2012 г. № 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); 

‒ Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

(утверждена приказом Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. N 1022, зарегистировано в 

Минюсте России 27 января 2023 г. регистрационный N 72149) 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

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

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

‒ 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); 

‒ 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. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

https://base.garant.ru/400274954/24975ac4e087d8084e1778ea7178fd42/#block_1000
https://base.garant.ru/400274954/
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Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), действующим до 1 марта 2027 г.,  

‒ Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 06 августа 2020 г. 

№ Р-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» (ред. от 06.04.2021 г.) 

‒ Устав МБДОУ д/с № 33;  

Основная образовательная программа ДОУ для детей раннего и дошкольного возраста 

(далее ООП ДО) разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МКДОУ, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса, с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и направлена на воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, поддержку детской 

инициативы, творчества и создание условий для самореализации воспитанников с сочетанием 

классического дошкольного образования и современных образовательных технологий.  

Строится Программа на основе дифференцированного, личностно- ориентированного 

подхода, который реализовывается в образовательно-воспитательном процессе при создании всех 

условий проявления и развития способностей детей. Обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности, обеспечивает построение целостного 

педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка – 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое – 

во взаимосвязи. 

Воспитание и обучение в МБДОУ д/с № 33 ведется на государственном языке Российской 

Федерации, может предусматривать возможность реализации на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русском языке как родном языке на основании 

заявления родителей (законных представителей) воспитанников. 

31.08.2021 г. на Педагогическом совете ДОУ была принята Рабочая Программа воспитания 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 33» и 

утверждена приказом заведующего от 31.08.2021 г. № 65-од, которая является компонентом 

Основной образовательной программы МБДОУ д/с № 33. 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) реализуется в рамках 

образовательной программы дошкольного образования и адаптированных программах 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ТНР) 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 33» 

(далее – ДОУ). Программа воспитания разработана на основе требований Федерального закона от 

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

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и с учётом Примерной программы 

воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию. Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в ДОУ в 

соответствии с положениями Примерной программы воспитания, предполагает преемственность 

по отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования. 

Программа является нормативно-управленческим документом учреждения и согласно 

Закону «Об образовании в Российской Федерации» определяет объем, содержание, планируемые 

результаты (целевые ориентиры дошкольного образования) и организацию образовательной 

деятельности в ДОУ и обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 

направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка: физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое - во взаимосвязи. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности и 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей, а также образовательных потребностей участников образовательных отношений. 

Формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 
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индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

‒ Муниципальные и локальные документы 

‒ Правила внутреннего распорядка обучающихся 

           https://ds33nsk.edusite.ru/sveden/files/1ae17f7170d506548c3103814c4a6753.pdf 

‒ Устав МБДОУ д/с №33 

https://ds33nsk.edusite.ru/sveden/files/a2583b8c3a2331f71421157dd8a90458.pdf 

- Правила внутреннего трудового распорядка 

https://ds33nsk.edusite.ru/sveden/files/7a42d5da4472e017434d28b320da6c0f.pdf 

- Коллективный договор 

https://ds33nsk.edusite.ru/sveden/files/c4d81777e37d6374fc2eb5f23a5052f7_0.pdf 

‒ Программа развития МБДОУ д/с №33 

          https://ds33nsk.edusite.ru/sveden/files/5e09de777d52fcc883cba71642be7ca1.pdf 

‒ Правила приема обучающихся 

https://ds33nsk.edusite.ru/sveden/files/8226e5fdca2fbdb6f0828c370ef71dfb_1.pdf 

- О режиме занятий обучающихся 

https://ds33nsk.edusite.ru/sveden/files/082fd7e600dc7b18ca000a18a3e97505.pdf 

- О внутренней оценке качества образования 

https://ds33nsk.edusite.ru/sveden/files/62dd3d1a85ba123117e6bb52517701fa.pdf 

- Положение о группе комбинированной направленности для обучающихся с ТНР 

https://ds33nsk.edusite.ru/sveden/files/522717cef6f02bf7998041d606ca8be1.pdf 

- Положение о группе компенсирующей направленности для обучающихся с ТНР 

https://ds33nsk.edusite.ru/sveden/files/bb4fe3f90649c58778732d090ba4cd5d.pdf 

- Положение о языке в дошкольной организации МБДОУ д/с № 33 

https://ds33nsk.edusite.ru/sveden/files/293f3e0a140ab31d1b39bdc15582f5fc.pdf 

Структура Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных 

раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения АОП ДО, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию АОП ДО, 

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 со 

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, 

https://ds33nsk.edusite.ru/sveden/files/1ae17f7170d506548c3103814c4a6753.pdf
https://ds33nsk.edusite.ru/sveden/files/a2583b8c3a2331f71421157dd8a90458.pdf
https://ds33nsk.edusite.ru/sveden/files/7a42d5da4472e017434d28b320da6c0f.pdf
https://ds33nsk.edusite.ru/sveden/files/c4d81777e37d6374fc2eb5f23a5052f7_0.pdf
https://ds33nsk.edusite.ru/sveden/files/5e09de777d52fcc883cba71642be7ca1.pdf
https://ds33nsk.edusite.ru/sveden/files/8226e5fdca2fbdb6f0828c370ef71dfb_1.pdf
https://ds33nsk.edusite.ru/sveden/files/082fd7e600dc7b18ca000a18a3e97505.pdf
https://ds33nsk.edusite.ru/sveden/files/62dd3d1a85ba123117e6bb52517701fa.pdf
https://ds33nsk.edusite.ru/sveden/files/522717cef6f02bf7998041d606ca8be1.pdf
https://ds33nsk.edusite.ru/sveden/files/bb4fe3f90649c58778732d090ba4cd5d.pdf
https://ds33nsk.edusite.ru/sveden/files/293f3e0a140ab31d1b39bdc15582f5fc.pdf
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‒ изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

‒ музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

‒ двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

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

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью адаптированной 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 предметно-

пространственной среды, календарный план воспитательной работы с перечнем основных 

государственных и народных праздников, памятных дат  

Объем обязательной части адаптированной образовательной программы составляет не менее 

60% от ее общего объема. Объем части адаптированной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема 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 д/с № 33 в целом. 

1.1.1. 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 (ФАОП п. 10.2): 

1) реализация содержания АОП ДО обучающимися с ТНР; 

2) коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

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

их эмоционального благополучия; 

4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

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

статуса; 

5) создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 
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потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми; 

6) 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; 

7) формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

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

повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), 

охраны и укрепления здоровья обучающихся с ТНР; 

10)обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования. 

 

1.1.2 Общие принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

Основные подходы к формированию Программы: 

 сформирована на основе требований ФГОС ДО и ФАОП ДО, предъявляемых к структуре 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

 определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

 обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей; 

 сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (базовые объем, содержание и 

планируемые результаты освоения Программы). 

В соответствии с ФГОС ДО АОП ДО построена на следующих общих принципах (ФАОП п. 10.3): 

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. 

 

1.1.3 Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 

ТНР (ФАОП п. 10.3.3) 

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) 
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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 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 разработала свою адаптированную образовательную программу для 

обучающихся с ТНР.  

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). 

 

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

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

Географическое месторасположение, культурно-исторические особенности 
Город, в котором находится наше дошкольное образовательное учреждение, является 

научным, культурным, промышленным, транспортным, торговым, деловым центром и 

неофициальной столицей Сибири, основан в 1893 году. 

Столица Сибири остается в тройке крупнейших городов страны после Москвы и северной 

столицы. 

Административный центр Новосибирской области - город Новосибирск    расположен на 

живописных берегах реки Оби. До 1926 г. он назывался Новониколаевском. В составе города 

Новосибирска 10 городских районов: Дзержинский, Железнодорожный, Заельцовский, 

Калининский, Кировский, Ленинский, Октябрьский, Первомайский, Советский, Центральный. 

Территория Новосибирска – более 500 кв. км. Расстояние от Новосибирска до Москвы = 3191 

км. Разница во времени с Москвой на 4 часа больше, с Владивостоком на 4 часа меньше. 

Южнее Новосибирска находится Советский район – это целый город, возведенный во имя 

науки, с академическими институтами, кварталами благоустроенных жилых домов, 

промышленными объединениями, со всем, что необходимо для жизни человека. Площадь района 

составляет 77,7 км2. Численность населения Советского района – 127,7 тысяч человек (9,2% 

населения города), а плотность – 1,64 тысячи человек на квадратный километр. 

Строительство единственного, уникального в своем роде гидросооружения в Сибири – 

Новосибирского шлюза велось с 1950 г. по 1961 г. Новосибирский судоходный шлюз расположен 

на правом берегу р. Обь в 20 км выше г. Новосибирска в Советском районе, входит в состав 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://www.balatsky.ru/Akadem/Nsk.htm
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комплексного гидроузла на реке Обь с водохранилищем, гидроэлектростанцией и плотиной. 

На земле есть города-крепости, города-курорты, города-музеи, города, чей возраст 

измеряется тысячелетиями, чья история писалась на бересте и пергаменте, города, славные своим 

историческим прошлым или архитектурным обликом, крупными художественными галереями, 

прекрасными садами и парками или священной красотой храмов. Новосибирску чудес особых от 

природы не досталось, в нем нет и примет седой старины, отзвуков прошлых веков. Но у него 

есть свои достоинства, созданные творчеством современников. Он отличается не романтическим 

налетом старины, а молодостью, масштабом, сибирским размахом, стремительностью роста. 

Несмотря на юность города, в нем 145 памятников архитектуры, истории, 

монументального искусства и археологии, взятых под государственную охрану. Особую 

ценность представляют 47 памятников деревянного зодчества, сохранившихся в городе с конца 

XIX — начала XX в. Кроме этого, органами госохраны взяты на учет, как вновь выявленные, 144 

памятника истории и культуры и 86 объектов ценной историко- градостроительной среды. В 

городе более десятка различных музейных учреждений: краеведческий музей, крупнейший 

профессиональный Сибирский зоологический музей, насчитывающий свыше 3 млн. единиц 

хранения, Центральный Сибирский геологический музей, научно- мемориальный центр им. Ю. В. 

Кондратюка, историко-революционный музей «С. М. Киров в Сибири», музей Н. К. Рериха, 

музей А.И. Покрышкина, музей естественной истории, музей археологии и этнографии, музей 

Солнца, музей образования, музей книги, музей Западно-Сибирской железной дороги, музей СО 

РАН, музей Олимпийской славы физической культуры и спорта Новосибирской области. 

Одной из культурных достопримечательностей Новосибирска являются театры, среди 

которых наиболее известным считается Оперный театр, ставший одним из символов 

Новосибирска. Новосибирск стал зачинателем «движения за гармонь», которое благодаря 

братьям Заволокиным охватило всю страну. К культурным достопримечательностям города 

можно отнести Новосибирский зоопарк, расположенный на территории Заельцовского лесопарка. 

История Новосибирска свидетельствует о том, что на всех этапах его развития город 

прежде всего проявлял заботу о духовном начале, создавал объекты, формирующие его духовное 

лицо. В первый же год своего существования, по инициативе инженера-строителя 

железнодорожного моста Г. М. Будагова, в городе открываются школа и народный театр 

(первыми учителями школы были А. Е. Трубин и А. И. Посольская), а 22 мая 1897 г. 

закладывается добротный каменный собор Александра Невского. В 1898 г. по инициативе Р. Л. 

Янкелевич-Чариной создается музыкально- драматический кружок, через два года 

предпринимателем Н. П. Литвиновым открывается типография. В 1902 г. заботами и усердием П. 

А. Смирновой было открыто детское учреждение для подготовки девочек и мальчиков (начиная 

с семилетнего возраста), к поступлению в иногородние гимназии. В 1905 г. оно преобразовано в 

женскую прогимназию с четырехлетним сроком обучения (в 1916 г. преобразуется в первую 

Новониколаевскую женскую гимназию). 

Признанием заслуг города явилось и решение Международного центра по малым 

планетам 1 сентября 1993 г. дать астероиду 4271 название: «Новосибирск». 13 мая 2000 г. по указу 

Президента РФ город Новосибирск возведен в ранг Главного сибирского города, центра 

Сибирского федерального округа, объединившего 16 субъектов Российской Федерации. 

.МБДОУ д/с № 33 является звеном муниципальной системы образования Новосибирска 

Новосибирской области. Оно расположено в Советском  районе в микрорайоне Шлюз, удалено 

от центральных улиц, магистралей, промышленных предприятий. Здание детского сада 

двухэтажное, благоустроенное. 7 групповых ячеек имеет совмещенное игровое и спальное 

помещение, раздевальную, санузел; 4 групповых ячейки имеют игровое помещение, спальню, 

раздевальную и санузел. Прогулочные участки, спортивная площадка оснащены с учетом 

высокой потребности детей в движении, играх. Имеется медицинский кабинет, методический 

кабинет, логопедический кабинет, кабинет педагога-психолога, музыкальный зал,  

физкультурный зал. 

Предметно-развивающая среда по содержанию  соответствует        реализуемым программам, 

по насыщенности методическим рекомендациям, обеспечивает эмоциональное благополучие 

http://culttourism.ru/novosibirskaya/novosibirsk/object8949.html
http://culttourism.ru/novosibirskaya/novosibirsk/object8994.html
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психологическую комфортность каждому ребенку. В групповых помещениях, созданы  условия  

для  развития здоровьесберегающей, личностно-ориентированной, познавательной компетенции 

детей. Подбор мебели, материалов  определяется особенностями развития воспитанников 

конкретного возраста, характерными сенситивными периодами. Специализированные кабинеты  

функционируют согласно разработанному положению. 

 

 

   Характеристика социокультурной среды 

 

           При организации образовательного процесса в ДОУ с необходимостью учитываются 

реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в 

семьях с разными национальными и культурными традициями, несмотря на то, что процент 

детей, не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников ДОУ, в общем количестве детей, 

невелик. 

Социум, окружающий детский сад, имеет свою специфику: МБДОУ находится в таком 

месте, где городской микрорайон граничит с частным сектором. Здесь находится 

производственное предприятие ЗЖБИ-1, достаточно много учреждений образования (высший 

колледж информатики НГУ, МКДОУ д/с №156, МКДОУ д/с № 442, ДОУ СО РАН д/с № 258, 

МБОУ СОШ № 119, МБОУ СОШ № 121, МКС(К)ОУ № 5, ДЮСШ № 4, ДЮСШ № 6, спортивный 

клуб «Олимп», клуб боевых искусств «Каскад»), здравоохранения (Консультативно- 

диагностическая поликлиника № 2, Новосибирский областной наркологический диспансер, 

аптеки), культуры (Дом молодежи «Маяк», библиотека им. М.М. Зощенко, Детская 

художественная школа № 2, Центр дополнительного образования «Бембикс», гостиничный 

комплекс «Маяк»), Православный приход в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, почта, 

Сбербанк, ряд торговых центров и магазинов. Выделение объектов для экскурсий, прогулок, 

целевых посещений во многом связано с тем, насколько далеко то или иное учреждение 

находится по отношению к детскому саду. 

 

Характеристика контингента обучающихся 

 

 Характеристика контингента детей 

В МБДОУ д/с № 33 функционирует - 10 групп: 

• 7 групп – общеразвивающей направленности; 

• 2 группы - компенсирующей направленности; 

• 1 группа  - комбинированной направленности. 

 

 

 

 

Общее количество воспитанников в ДОУ – 240, из них: 

Возраст детей Возрастная группа детей Количество групп Количество детей 

от 1,6 до 3 лет 1-я младшая группа 2 55 

с 3 до 4 лет 2-я младшая группа 2 50 

с 4 до 5 лет средняя группа 2 56 

с 5 до 6 лет старшая группа 2 44 

с 6 до 7 лет подготовительная к школе группа 2 45 
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Особенности развития детей 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. 

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. 
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Общее недоразвитие может наблюдаться при наиболее сложных формах детской речевой 

патологии : алалии, афазии, дизартрии, ринолалии. 

Выделяют четыре уровня общего недоразвитие речи (ОНР) 

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. 

 

Особые образовательные потребности детей с ТНР 

 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается через 

удовлетворение следующих образовательных потребностей: 

- реализация адаптированной основной образовательной программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

- охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их эмоционального 

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

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

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

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей с 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 детей с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с ТНР; 

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

общего образования. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения АОП ДО для обучающихся с ТНР 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач АОП ДО направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

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

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка Д.Б.Эльконина дошкольное 

детство подразделяется на периоды от 3 до 7 лет и включает в себя три подпериода: младший 

дошкольный возраст (3 -4 лет), средний дошкольный возраст (4-5 лет), старший дошкольный 

возраст (5-7 лет) 

Обозначенные в Программе возрастные ориентиры «младший дошкольный возраст», 

«средний дошкольный возраст», «старший дошкольный возраст» имеют условный характер, что 

предполагает широкий возрастной диапазон для достижения ребенком планируемых результатов. 

Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью и индивидуальным темпом психического 

развития детей в дошкольном детстве, особенно при прохождении критических периодов. По этой 

причине ребенок может продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах возрастные 

характеристики развития раньше или позже заданных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может 

различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их психического 

развития и разных стартовых условий освоения образовательной программы. Обозначенные 

различия не должны быть констатированы как трудности ребенка в освоении адаптированной 

образовательной программы Организации. 
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1.2.1 Планируемые результаты освоения программы по образовательным областям для детей 

с ТНР   

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

5-6 

лет  

ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в 

общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по 

отношению к незнакомым людям; ориентируется на известные общепринятые 

нормы и правила культуры поведения в контактах со взрослыми и сверстниками; 

интересуется жизнью семьи и детского сада; в общении со сверстниками 

дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общий замысел, договариваться,  

вносить предложения, соблюдает общие правила в игре и совместной деятельности; 

различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, 

откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо освоил; имеет 

представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на 

нравственные представления.  

Проявляет уважение к Родине, родному краю, к людям разных национальностей, их 

обычаям и традициям. Знает государственные праздники, уважает традиции их 

празднования, демонстрирует гордость за поступки героев Отечества.  

Активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, применению 

техники, современных машин и механизмов в труде; бережно относится к 

предметному миру как результату труда взрослых, стремится участвовать в труде 

взрослых; самостоятелен, инициативен в самообслуживании; с готовностью 

участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного труда.  

Представления о безопасном поведении достаточно осмысленны; ребенок способен 

соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх; пользоваться под 

присмотром взрослого опасными бытовыми предметами и приборами, безопасно и 

по назначению использовать мобильные устройства и планшеты; быть осторожным 

при общении с незнакомыми животными; соблюдать правила перехода дороги, 

правильно вести себя в транспорте;  

6-7-

лет 

ребенок проявляет положительное отношение к миру, другим людям и самому себе; 

стремится сохранять позитивную самооценку; способен к распознаванию и 

пониманию основных эмоций и чувств (радость, печаль, гнев, страх, удивление, 

обида, вина, зависть, сочувствие, любовь), называет их, ориентируется в 

особенностях их выражения и причинах возникновения у себя и других людей; 

способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию (сочувствие, 

сопереживание, содействие); старается понять свои переживания и переживания 

окружающих людей (задает вопросы о настроении, рассказывает о собственных 

переживаниях), владеет адекватными возрасту способами эмоциональной 

регуляции поведения (умеет успокоить и пожалеть сверстника); способен 

осуществлять выбор социально одобряемых действий в конкретных ситуациях, 

обосновывать свои ценностные ориентации. Владеет средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками; способен понимать и 

учитывать интересы и чувства других; договариваться и дружить со сверстниками; 

старается разрешать возникающие конфликты конструктивными способами; у 

ребенка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; он 

соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в различных 

видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. Проявляет 

стремление и мотивацию к школьному обучению, демонстрирует готовность к 

освоению новой социальной роли ученика.  

Проявляет патриотические и интернациональные чувства, любовь и уважение к 

Родине, к представителям разных национальностей, интерес к культуре и обычаям; 
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государственным праздникам, событиям, происходящим в стране, испытывает 

чувство гордости за достижения в области искусства, науки и спорта; стремится  

принимать участие при поддержке взрослых в социальных акциях, волонтерских 

мероприятиях, в праздновании событий, связанных с жизнью родного города 

(поселка).  

Проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, созданному 

человеком; отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, 

конструировании; проявляет самостоятельность и инициативу в труде; 

самостоятелен и ответственен в самообслуживании; добросовестно выполняет 

трудовые поручения в детском саду и в семье.  

Имеет представление о безопасном поведении; знает, как позвать на помощь, 

обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, имена родителей, их 

контактную информацию; избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; 

проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми 

растениями, грибами; внимателен к соблюдению правил поведения на улице. 

Способен к соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом 

взаимодействии.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

5-6 

лет  

- ребенок может объединяться со сверстниками для познавательной деятельности, 

определять общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать 

полученный результат и характер взаимоотношений;  

-регулирует свою активность: соблюдает очередность, учитывает права других 

людей, проявляет инициативу в общении и деятельности, задает вопросы различной 

направленности, в том числе причинно-следственного характера, приводит 

логические высказывания; проявляет интеллектуальную активность, 

познавательный интерес;  

способен принять и самостоятельно поставить исследовательскую задачу, 

проявляет любознательность, догадку и сообразительность;  

испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся за рамками личного 

опыта, фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем;  

проявляет интерес к игровому экспериментированию, к познавательным играм;  

умеет объяснить замысел предстоящей деятельности, организовать соучастников 

деятельности; слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в 

разных видах деятельности, способен к произвольным умственным действиям; 

логическим операциям анализа, сравнения, обобщения, классификации и др.  

6-7 

лет  

- ребенок проявляет любознательность, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; проявляет творчество и самостоятельность в познавательно- 

исследовательской деятельности;  

-склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, использует основные культурные способы деятельности;  

-имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, 

формулирует задачу исследования, использует разные способы и средства проверки 

предположений: сравнение с эталонами, классификация, систематизация, счет, 

  

вычисление, измерение, некоторые цифровые средства и др.;  
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-способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о количестве, 

форме, величине предметов, пространстве и времени, умения считать, измерять, 

сравнивать, вычислять и др.;  

-способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах детской активности, способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности;  

-обладает начальными знаниями о себе, социальном мире, в котором он живет; 

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместной деятельности;  

-проявляет познавательный интерес к социальным явлениям, к жизни людей в 

России и разных странах и многообразию народов мира; знает названия своего 

города, столицы и страны, их главные достопримечательности; государственные 

символы, имеет некоторые представления о важных исторических событиях 

Отечества;  

-может назвать отдельных наиболее ярких представителей живой природы и 

особенности среды разных природных зон России и планеты, некоторые 

отличительные признаки животных и растений, живого и неживого объекта, 

привести пример приспособления животных среде обитания, рассказать об образе 

жизни животных в разные сезоны года;  

-уверенно классифицирует объекты живой природы на основе признаков; может 

назвать потребности растений и животных, этапы их роста и развития; профессии 

человека, связанные с природой и ее охраной;  

-знаком с некоторыми свойствами неживой природы и полезными ископаемыми, с 

их использованием человеком;  

-различает времена года, месяцы, выделяет их характерные признаки и 

свойственные им явления природы; может привести пример влияния деятельности 

человека на природу; с интересом экспериментирует и проводит опыты, осознанно 

соблюдает правила поведения в природе, демонстрирует бережное и заботливое 

отношение к природе.  

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

5-6 

лет  

- ребенок активен в общении; решает бытовые и игровые задачи посредством 

общения со взрослыми и сверстниками; - без напоминания взрослого использует 

формулы речевого этикета; инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает 

встречные; - - -использует разные типы реплик и простые формы объяснительной 

речи; умеет вступать в общение, его поддерживать и завершать; - применяет 

средства эмоциональной и речевой выразительности; самостоятельно 

пересказывает знакомые сказки и рассказы; -с небольшой помощью педагога 

составляет описательные рассказы и загадки; проявляет словотворчество; знает 

основные жанры литературных произведений; с интересом слушает литературные 

тексты .-ребенок использует слова, обозначающие профессии, части и детали 

предметов, трудовые действия, пространственно-временные представления, 

существительные с обобщающим значением; -согласовывает слова в предложении; 

употребляет простые сложноподчиненные и сложносочиненные предложения; 

произносит правильно все звуки; - знает, что слова состоят из звуков, произносятся 

в слове в определенной последовательности; различает на слух твердые и мягкие 

согласные; -определяет слова с заданным первым звуком.  

6-7 

лет  

- ребенок проявляет познавательную активность в общении со взрослыми и 

сверстниками, делится знаниями, задает вопросы; умеет вести непринужденную 
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беседу; использовать формулы речевого этикета без напоминания; составляет по 

плану и по образцу небольшие рассказы, рассказы из опыта, небольшие творческие 

рассказы; самостоятельно пересказывает рассказы и сказки; инициативен и 

самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов; имеет богатый 

словарный запас, безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями; 

правильно произносит все звуки; различает на слух смешиваемые звуки; владеет 

средствами звукового анализа слов; определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове, место звука в слове; производит анализ слов 

различной звуковой структуры.  

Ребенок обладает грамматически правильной выразительной речью; умеет без 

ошибок согласовывать слова в предложении; отвечает на вопросы по содержанию 

литературного произведения; устанавливает причинно-следственные связи; 

проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики и 

жанра; внимание к языку литературного произведения; различает основные жанры,  

имеет представления о некоторых жанровых, композиционных, языковых 

особенностях литературных произведений, умеет выделять из текста образные 

единицы, понимает их значение.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
 

5-6 

лет  

Способен конструировать по собственному замыслу. Способен использовать 

простые схематические изображения для решения несложных задач, строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи.  

Правильно держит ножницы, использует разнообразные приёмы вырезания.  

Создаёт индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и декоративные 

композиции, используя различные материалы и способы создания в т.ч. по мотивам 

народно-прикладного творчества.  

Различает жанры музыкальных произведений, имеет предпочтения в слушании 

музыкальных произведений.  

Может ритмично двигаться по характеру музыки, самостоятельно инсценирует 

содержание песен, хороводов, испытывает эмоциональное удовольствие.  

Умеет выполнять танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног в 

прыжке, выставление ноги на пятку в полуприсяде, шаг с продвижением вперёд и в 

окружении)  

Играет на музыкальных инструментах несложные песни в мелодии; может петь в 

сопровождении музыкального инструмента.  

6-7 

лет  

Знает некоторые виды искусства, имеет предпочтения в выборе вида искусства для 

восприятия, эмоционально реагирует в процессе восприятия.  

Знает направления народного творчества, может использовать их элементы в 

театрализованной деятельности.  

Создает модели одного и того же предмета из разных видов конструктора и бумаги 

(оригами) по рисунку и словесной инструкции.  

Создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и декоративные 

композиции. Используя разные материалы и способы создания.  

Правильно пользуется ножницами, может резать по извилистой линии, по кругу, 

может вырезать цепочку предметов из сложенной бумаги.  

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

испытывает эмоциональное удовольствие.  

Исполняет сольно и в ансамбле на детских музыкальных инструментах несложные  

песни и мелодии может петь в сопровождении музыкального инструмента, 

индивидуально и коллективно.  
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Образовательная область «Физическое развитие»  
 

5-6 

лет  

знает о важных и вредных факторах для здоровья, о значении утренней гимнастики, 

закаливания, соблюдении режима дня;  

соблюдает правила личной гигиены, самообслуживания, опрятности  

умеет быстро и правильно одеваться, раздеваться, соблюдает порядок в шкафчике;  

умеет лазать по гимнастической стенке, прыгать в длину с места, с разбега, в 

высоту с разбега, через скакалку;  

умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться, 

выполнять повороты в колонне;  

умеет метать предметы правой и левой рукой в горизонтальную и вертикальную 

цель, отбивает и ловит мяч  

6-7 

лет  

знает о принципах здорового образа жизни (движение, закаливание, правильное 

питание, правильная осанка) старается их соблюдать;  

называет виды спорта и их атрибуты, имеет предпочтения в подвижных играх, 

играх с элементами спорта;  

выполняет ОУ координированно по собственной инициативе и по просьбе 

взрослого;  

умеет прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, через скакалку;  

умеет перестраиваться в 3-4 колонны,2-3 круга на ходу, в 2 шеренги после 

пересчета, соблюдает интервалы при передвижении;  

умеет метать предметы правой и левой рукой в вертикальную и горизонтальную 

цель, в движущуюся цель, отбивает и ловит мяч.  

 

 

 

1.2.2 Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе завершения освоения 

Программы (ФАОП п. 10.4.3.3.) 

 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АОП ДО (ФАОП п. 10.4.3.3.) 

К концу обучения 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); 
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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; 

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). 
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1.2.3  Планируемые результаты работы с родителями 

Основными направлениями работы с родителями являются: 

 Информационно-просветительское (обеспечение родителей информацией о ДОУ и 

документацией, регламентирующей деятельность ДОУ; организация работы с коллективом 

родителей; индивидуально-педагогическая помощь; использование разнообразных средств 

актуальной информации для родителей, разработка и реализация нетрадиционных форм 

взаимодействия с родителями.); 

 Организационно-педагогическое Осуществление консультационной помощи родителям 

(законным представителям) по проблемам воспитания детей дошкольного возраста, 

вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада; разработка рекомендаций 

по созданию условий в домашней среде для полноценного физического и психического 

развития детей, вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность в 

клубе, участие в досугах, оздоровительных мероприятиях, оказание посильной помощи 

ДОУ. 

Усилия педагогов будут эффективны, только если они поддержаны родителями, 

понятны им и соответствуют потребностям семьи 

Цель совместной работы: формировать активную позицию родителей             по отношению 

к процессу воспитания ребенка в единстве с требованиями педагогов и учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Планируемые результаты: 

 организация преемственности в работе Организации и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

 повышение уровня родительской компетентности; 

 гармонизацию семейных детско-родительских отношений  

 Сохранение семейных ценностей и традиций. 

 Рост удовлетворенности родителей работой педагогов и ДОУ. 

 

1.3 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", 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 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 АОП ДО: 

‒ 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; 
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‒ 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. 

 Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

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

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики на разных этапах 

освоения программы используются следующие диагностические пособия: 

1. Речевые карты ДОУ;  

            Бессонова Т.П, Грибова О.Е. Дидактический материал по обследованию речи  

            детей.- г.  Москва: «АРКТИКИ»,1998. 

2. Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с ОНР – Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2011 

3. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР– Санкт-Петербург: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013 

           Лист оценки  состояния общего и речевого развития детей старшего дошкольного возраста 

учителем-логопедом 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 1 2 3 4 5 6 7 Уровень 

общего и 

речевого 

развития 

          

          

          

Примечание  

1 – уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций;  

2 – уровень развития моторной сферы;  

3 – уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприятия;  

4 – уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря; 
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5 – уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи;  

6 – уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи;  

7 – уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.  

 

Высокий уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций    

        Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. Ребенок 

эмоционально стабилен.   

        Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направление 

звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.   

        Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает предложенные 

геометрические формы.   

        Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по 

просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); 

показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо.   

        Ребенок без труда складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; складывает из 

палочек предложенные изображения.  

  

2. Развитие моторной сферы  

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

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе. Координация движений не нарушена. 

Ребенок правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет 

застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки.   

        В мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии 

отсутствуют.   

        Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 

переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме.  

3.  Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  

        Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может показать по 

просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на 

предложенных картинках названные логопедом действия; показать по картинкам предметы 

определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами.  

        Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при выполнении 

тестовых заданий; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками.  

        Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь.  

        Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении.   

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря   

        Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и 

объекты, изображенные на картинке. Ребенок не допускает ошибок при назывании действий, 

изображенных на картинках. Ребенок называет основные и оттеночные цвета, называет форму 

указанных предметов.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи   

        Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. Ребенок 

правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и 
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множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 

числительные 2 и 5 с существительными. Ребенок образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи    

        Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи 

взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  

        Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов.   

        Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме. Объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, 

паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации.   

        Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 

ударный гласный из слов.  

  

Средний уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

        Ребенок не сразу и избирательно вступает в контакт, но его эмоциональные реакции адекватны 

и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен.   

        Ребенок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направление звука, 

воспроизводит предложенные педагогом ритмы, но при этом иногда допускает ошибки.   

        Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает предложенные 

геометрические формы, но при этом иногда допускает ошибки.   

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

ошибки.   

        Ребенок складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек 

предложенные изображения при небольшой помощи взрослого.  

2. Развитие моторной сферы 

        Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько ниже возрастной нормы, все движения 

выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. Координация движений 

несколько нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые 

линии, человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, но 

делает это недостаточно легко и ловко.   

        В мимической мускулатуре движения выполняются не всегда в полном объеме и не всегда 

точно, присутствуют синкинезии.   

        Артикуляционная моторика несколько нарушена, движения выполняются не в полном объеме 

и не всегда точно; переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и тремор; саливация 

повышенная.  

3.  Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

        Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной норме. Ребенок может показать по 

просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию, но при этом 

может допустить единичные ошибки.  Ребенок может показать на предложенных картинках 

названные логопедом действия, но при этом допускает единичные ошибки. Ребенок может показать 

по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами, но при этом допускает отдельные ошибки.  

        Ребенок понимает различные формы словоизменения, но допускает единичные ошибки при 

выполнении тестовых заданий. Ребенок понимает предложно-падежные конструкции с простыми 
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предлогами, уменьшительноласкательные суффиксы существительных, но при выполнении 

заданий допускает единичные ошибки. Ребенок дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками, но при выполнении заданий допускает 

единичные ошибки.  

        Ребенок понимает смысл отдельных предложений, понимает связную речь, но может 

допускать единичные ошибки.  

        Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и 

смешиваемые в произношении, но при этом допускает единичные ошибки.  

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря   

        Уровень развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы. Ребенок называет по 

картинкам предложенные предметы, части тела и предметов, но при этом допускает единичные 

ошибки. Ребенок обобщает предметы и объекты, изображенные на картинках, но допускает при 

этом единичные ошибки. Ребенок допускает единичные ошибки при назывании действий, 

изображенных на картинках. При назывании основных и оттеночных цветов ребенок допускает 

отдельные ошибки. При названии формы указанных предметов ребенок допускает единичные 

ошибки.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи   

         Уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже возрастной норме. 

При употреблении имен существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа, имен существительных в косвенных падежах, имен существительных 

множественного числа в родительном падеже ребенок допускает единичные ошибки. При 

согласовании прилагательных с существительными единственного числа ребенок допускает 

единичные ошибки. При употреблении предложно-падежных конструкций; согласовании 

числительных 2 и 5 с существительными ребенок допускает отдельные ошибки. При образовании 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных 

ребенок допускает отдельные ошибки.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи   

        Уровень развития связной речи несколько ниже возрастной нормы. Ребенок без помощи 

взрослого не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

        Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов.   

        Нарушено произношение 4-6 звуков. Объем дыхания не достаточный, продолжительность 

выдоха не достаточная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. 

Ребенок употребляет основные виды интонации.   

        Ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный 

из слов, допуская отдельные ошибки. 

 

Низкий уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций    

        Ребенок не сразу вступает в контакт или отказывается вступать в контакт. Эмоциональные 

реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально лабилен.   

        Ребенок не дифференцирует звучание нескольких игрушек, не определяет направление звука, 

не воспроизводит предложенные педагогом ритмы, либо совершает множественные ошибки при 

выполнении указанных заданий.   

        Ребенок не различает и не соотносит 10 основных и оттеночных цветов, не различает 

предложенные геометрические формы, либо допускает множественные ошибки при выполнении 

указанных заданий.   
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        Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, не может показать 

по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); 

не может показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо, либо допускает множественные 

ошибки при выполнении указанных заданий.   

        Ребенок с трудом складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; с трудом 

складывает из палочек предложенные изображения, либо вообще не может выполнить 

предложенных заданий даже с помощью взрослого.  

2. Развитие моторной сферы  

         Общая и ручная моторика и ребенка развиты ниже возрастной нормы, все движения 

выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. Координация движений 

грубо нарушена. Ребенок моторно неловкий. Ребенок не умеет правильно держать карандаш, не 

может без помощи рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; не умеет застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки.   

        В мимической мускулатуре движения выполняются не в полном объеме и недостаточно точно, 

присутствуют синкинезии.   

        Артикуляционная моторика нарушена. Движения выполняются не в полном объеме и 

недостаточно точно; переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и тремор; саливация 

значительно повышена.   

3.  Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  

        Пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной норме. Ребенок не может показать по 

просьбе логопеда по несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; не может 

показать на предложенных картинках названные логопедом действия; не может показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами или делает это с множественными ошибками.  

        Ребенок не понимает различные формы словоизменения и допускает множественные ошибки 

при выполнении тестовых заданий; не понимает предложно-падежных конструкций с простыми 

предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, не дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками.  

        Ребенок не понимает смысла отдельных предложений, плохо понимает связную речь.  

        Ребенок не дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так 

и смешиваемые в произношении или допускает при дифференциации множественные ошибки.  

 4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря   

        Уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не называет по 

картинкам предложенные предметы, части тела и предметов или допускает множественные ошибки 

при выполнении этого задания.  Ребенок не обобщает предметы и объекты, изображенные на 

картинке, или допускает множественные ошибки при выполнении задания. Ребенок допускает 

множественные ошибки при назывании действий, изображенных на картинках. Ребенок не 

называет основные и оттеночные цвета, не называет форму указанных предметов или допускает 

множественные ошибки при выполнении задания.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи   

        Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. Ребенок 

допускает множественные ошибки при употреблении имен существительных в именительном 

падеже единственного и множественного числа. Ребенок допускает множественные ошибки при 

употреблении имен существительных в косвенных падежах; имен существительные 

множественного числа в родительном падеже. Ребенок допускает множественные ошибки при 

согласовании прилагательных с существительными единственного числа. Ребенок допускает 

множественные ошибки при употреблении предложно-падежных конструкций; согласовании 

числительных 2 и 5 с существительными. Ребенок допускает множественные ошибки при 
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образовании существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названий 

детенышей животных.  

 6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи   

         Уровень развития связной речи ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо ниже ее. 

Ребенок не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки и с помощью взрослого.  

 7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

        Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов.   

        Состояние звукопроизношения не соответствует возрастной норме, нарушено произношение 

10 и более звуков. Объем дыхания не достаточный, выдох короткий, голоса слабый, сиплый, 

хриплый, модуляция нарушена. Темп и ритм речи нарушены, паузация нарушена. Ребенок не 

употребляет основные виды интонации. Речь не интонирована.   

         Ребенок не может без ошибок повторять слоги с оппозиционными звуками, не выделяет 

начальный ударный гласный из слов.  

         В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы 

оценка качества образовательной деятельности по Программе ( ФАОП п.10.5.6): 

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; 

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; 

 разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

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. 

1.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. (ФАОП п. 

10.5.7.) 
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества. (ФАОП п. 10.5.8.): 

 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 АОП ДО 

решает задачи. (ФАОП п. 10.5.9.): 

 повышения качества реализации АОП ДО; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

адаптированной образовательной программы дошкольной организации; 
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 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества АОП ДО 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.(ФАОП п. 10.5.10.). 

Система оценки качества дошкольного образования.(ФАОП п. 10.5.11.): 

 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; 

 используются единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

Целостность педагогического процесса в группах МБДОУ д/с № 33 с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи обеспечивается реализацией адаптированной образовательной 

программы дошкольного воспитания и парциальных программ: 

  Программа здоровьесберегающего направления «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста», Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева; 

 Программа "Наш дом - природа", Н.А. Рыжова; 

 Программа социально-эмоционального развития дошкольников «Я-Ты- Мы», 

О.М.Князева, Р.Б.Стеркина; 

 Программы дошкольной подготовки по математике детей 3-7 лет, Л.Г.Петерсон; 

 Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог», Николаева 

С.Н.; 

 Развитие речи детей, Ушакова О.С.; 

 Программа «Подготовка к обучению грамоте», Ельцова О.М.; 

 «Изобразительная деятельность в детском саду», И.А.Лыкова; 

 Программа «Золотые ключики: русское искусство, как средство 

воспитания ребенка-дошкольника», Глушкова А.Э., Похорукова А.В.; 

 Народное искусство и детское творчество, Грибовская А.А.; 
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 Авторская программа "Растим юных музыкантов", В.В. Володько. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Пояснительная записка 

В содержательном разделе АОП ДО представлены (ФАОП п. 11.1): 
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. 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АОП ДО 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. 

В каждой образовательной области сформулированы задачи, содержание образовательной 

деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе детей в возрасте от трех 

до семи лет, 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 ФАОП 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 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 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. 
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Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом 

расположения ДОО, педагогическим коллективом ДОО. При организации образовательной 

деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо 

следовать общим и специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в 

частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования обучающихся с ТНР и другим. Определяя содержание образовательной деятельности 

в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание неравномерность 

психофизического развития, особенности речевого развития обучающихся с ТНР, значительные 

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

проживают семьи обучающихся. 

         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. 

 

2.2.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» ( ФАОП п. 32.1) 

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. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. ( ФАОП п. 32.1.3.) 

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. 
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" 

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

учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность 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 педагогическим работником и другими 

детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

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

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

ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических представлений у 

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

восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого алгоритма 

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

посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У обучающихся старшего 

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и 

эмоциональный компоненты). Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с 

детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их 

развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 
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Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-коммуникативное 

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

работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

2.2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» (ФАОП п. 32.2) 

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(ФАОП п. 32.2.3.): 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает создание 

педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 

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

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

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

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

упражнения и различные игры.  

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" в этот период 

обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 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: 

1) конструирование; 

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

3) 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. 
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2.2.3 Образовательная область «Речевое развитие» (ФАОП п. 32.3) 

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

 овладения речью как средством общения и культуры; 

 обогащения активного словаря; 

 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

 развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста (ФАОП п. 32.3.4.) 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление.  

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений 

об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

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

становится базой для развития активной речи обучающихся. Для развития фразовой речи 

обучающихся проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, 

обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

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

и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия 

обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

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

опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

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

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

Педагогические работники могут стимулировать использование речи для познавательно-

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

обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и 

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

их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

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

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

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

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

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

обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

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

проводят с детьми другие специалисты. 

 

2.2.4 «Художественно-эстетическое развитие» (ФАОП п. 32.4) 

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 с детьми старшего дошкольного 

возраста. (ФАОП п. 32.4.5) 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

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

творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предполагает 

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

отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

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

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

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

сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе 

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

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся 

технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных 

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

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте обучающиеся 
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различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

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

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

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

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

тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, 

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

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

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков 

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

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

и воспитателей. 

 

2.2.5 Образовательная область «Физическое развитие». (ФАОП п. 32.5)  

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. (ФАОП п. 32.5.1) 

          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. (ФАОП п. 32.5.2) 

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. (ФАОП п. 32.5.3) 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры 

в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся интерес к различным 
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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(ФАОП п. 32.5.6) 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

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

с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

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

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

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

двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на 

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

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

привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной 

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

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

в случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как 

надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

2.3 Содержание направлений работы с семьей, имеющих детей с ТНР 

 

1. Аналитическое направление – направлено на изучение семьи, выяснение образова 

тельных потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных 

представителей) для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

2. 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 МБДОУ  д/с № 33 

3. Информационное направление - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

Организации; создание открытого информационного пространства (сайт 

Организации, форум, группы в социальных сетях) - 

https://ds33nsk.edusite.ru/magicpage.html?page=164669 

       Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) 

индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с 

родителями (законными представителями). Для вовлечения родителей (законных представителей) 

в образовательную деятельность целесообразно использовать специально разработанные 

(подобранные) дидактические материалы для организации совместной деятельности родителей 

(законных представителей) с детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными 

задачами, реализуемыми в ДОО. Эти материалы должны сопровождаться подробными 

инструкциями по их использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с ребёнком 

(с учётом возрастных особенностей). Кроме того, необходимо активно использовать 

воспитательный потенциал семьи для решения образовательных задач, привлекая родителей 

(законных представителей) к участию в образовательных мероприятиях, направленных на решение 

познавательных и воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и ДОО 

является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит просвещение родителей 

(законных представителей), их консультирование по вопросам выбора оптимального 

образовательного маршрута для конкретного ребёнка, а также согласование совместных действий, 

которые могут быть предприняты со стороны ДОО и семьи для разрешения возможных проблем и 

трудностей ребёнка в освоении образовательной программы. 

 

2.4  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

 АОП ДО с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-  психологических 

особенностей обучающихся с ТНР специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов. 

 

2.4.1 Взаимодействие педагогических работников с детьми: 

 

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

отражают следующие аспекты образовательной среды (ФАОП п. 38): 

 характер взаимодействия с педагогическим работником; 

https://ds33nsk.edusite.ru/magicpage.html?page=164669
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 характер взаимодействия с другими детьми; 

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

Формы, способы, методы и средства реализации Программы образования определены в 

соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями 

детей, спецификой их особых образовательных потребностей и интересов. 

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 универсальных действий, как фиксирование 

достижения цели и определение условий, которые позволили добиться этой цели.  
 

Формы работы по образовательным областям  

Направления 

развития и  

образования детей  

Формы работы  

старшая группа  подготовительная группа  

Физическое 

развитие  

Физкультурное занятие  

Игра  

Утренняя гимнастика  

Интегративная деятельность  

Экспериментирование Контрольно-

диагностическая деятельность  

Спортивные и физкультурные досуги  

Спортивные состязания  

Физкультурное занятие  

Утренняя гимнастика  

Игра  

Беседа  

Рассказ  

Чтение  

Рассматривание.  
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Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера  

Проектная деятельность  

Беседа  

Рассказ  

Чтение  

Проблемная ситуация  

Интегративная деятельность 

Контрольно-диагностическая 

деятельность  

Спортивные и физкультурные досуги  

Спортивные состязания  

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера  

Проектная деятельность Проблемная 

ситуация  

Социально-

коммуникативное  

Игровое упражнение  

Индивидуальная игра  

Совместная с воспитателем игра  

Совместная со сверстниками игра  

(парная, в малой группе)  

Игра  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Рассматривание  

Чтение  

Педагогическая ситуация  

Праздник  

Поручение 

Дежурство.  

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов.  

Индивидуальная игра.  

Совместная с воспитателем игра.  

Совместная со сверстниками игра  

Игра  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Педагогическая ситуация. 

Проектная деятельность   

Интегративная деятельность  

Праздник  

Совместные действия Рассматривание.  

Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов. 

Экспериментирование Поручение 

и задание Дежурство.  

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера  

 

Речевое развитие  

  

  

  

  

  

  

  

  

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра Ситуация 

общения.  

Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых).   

Интегративная деятельность  

Хороводная игра с пением  

Игра-драматизация  

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ  

Игра  

Проектная деятельность  

Чтение.  

Беседа  

Рассматривание  

Решение проблемных ситуаций.  

Разговор с детьми  

Игра  

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Интегративная деятельность 

Обсуждение.  

Рассказ.  

Инсценирование  

Ситуативный разговор с детьми  

Сочинение загадок 

Использование  

    различных видов театра  
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Познавательное 

развитие  

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность Конструирование.  

Развивающая игра  

Ситуативный разговор  

Рассказ  

Интегративная деятельность  

Беседа  

Проблемная ситуация  

Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Исследовательская деятельность.  

Конструирование  

Экспериментирование  

Развивающая игра  

Наблюдение  

Проблемная ситуация  

Рассказ  

Беседа  

Интегративная деятельность  

Моделирование   

Игры с правилами   

Художественное – 

эстетическое 

развитие  

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов   

Игра  

Организация выставок  

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей 

возрасту народной,  

классической, детской музыки 

Экспериментирование со звуками  

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и 

танцев  

Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской 

музыки  

Совместное и индивидуальное  

                 музыкальное исполнение  

  

Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для 

познавательноисследовательской 

деятельности.  Создание макетов, 

коллекций и их     оформление  

Рассматривание эстетически      

привлекательных предметов   

Игра  

Организация выставок Слушание 

соответствующей возрасту 

народной, классической, детской 

музыки  

Музыкально- дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания)  

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Двигательный, пластический  

  танцевальный этюд  

Танец  

Творческое задание  

 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные центры 

активности. 

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

Технологии эффективной социализации Н.П.Гришаевой  включает девять технологий, 

которые могут быть использованы (на усмотрение педагога) : 
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Технология «Дети – волонтеры», предполагает систематическое разновозрастное общение 

не только между детьми детского сада и школы, а также школьниками и взрослыми волонтерами. 

Технология «Волшебный телефон», детский «телефон доверия». Технология позволяет 

ребенку глубинно выражать свои мысли и чувства, в процессе общения со сказочными 

персонажами, а психологу понять, что волнует ребенка и в какой помощи он нуждается.  

Технология «Развивающее общение», гуманистического общения, которая создает условия 

для развития инициативы и саморегуляции поведения у детей и взрослых, а также бесконфликтного 

разрешения возникающих проблем. 

Технология «Социальная акция» направлена на консолидацию усилий педагогов и родителей 

по развитию гражданской позиции у детей. 

Технология «Рефлексивный круг» или «Круг рассуждений» –по возможности проводится 

каждый день перед завтраком или после полдника. В «Кругу» решаются вопросы: чем сегодня мы 

будем заниматься? что интересного произошло? обсуждаются вопросы дисциплины в группе. Дети 

выступают на одном уровне с воспитателем, что очень важно, то, что именно решением детей в 

группе утверждаются правила. 

Технология «Клубный час». Дети в течение одного часа перемещаются по всему зданию 

ДОУ, соблюдая определенные правила поведения, и по звонку колокольчика возвратились в 

группу. 

Технология - «Ситуация месяца». Ее целью является самоопределение детей в эмоционально 

напряженной ситуации, в которой необходимо принять собственное решение без участия 

взрослого, дать оценку своим действиям, извлечь уроки из собственного поведения. 

При организации обучения традиционные методы (словесные, наглядные, 

практические) дополняются методами, в основу которых положен характер познавательной 

деятельности детей: 

‒ информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация действий 

ребѐнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация 

кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 

чтение); 

‒ репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца воспитателя, 

беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

‒ метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути еѐ решения в 

процессе организации опытов, наблюдений; 

‒ эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на 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; 

‒ специальные для детей с ТНР. 

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 
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для исследования и образно-символический материал, в том числе 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 музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

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 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.  

 

2.4.1.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

1. 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. 

2. 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: 



43 
 

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 

партнёры; 

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, режиссёрские, 

театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная 

деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность 

(опыты, эксперименты и другое). 

3. Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его субъектные 

проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельность и способов его 

реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься 

определённым 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 создаёт условия для свободного выбора детьми 

деятельности, оборудования, участков 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. 

4. Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в другие 

виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это 

обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

5. 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. 

6. Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, познавательную, 

развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную, 

развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

7. В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма организации жизни 

и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод или приём обучения; 

средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или 

недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьёзным проблемам, прежде всего, в социальном 

развитии детей. 

8. Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его личности, 

педагог максимально использует все варианты её применения в ДО. 

9. Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 

использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 
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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. 

10. 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-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). 

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

занятий. 

12. 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 педагогом 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 отведённого времени педагог 

может организовывать образовательную деятельность с учётом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, 

содействия, сопереживания. 

13. 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 

дошкольного возраста определяется СанПиН 1.2.3685-21. 

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

организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснованную методику 

проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

15. 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; 
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- 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). 

16. 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); 

- 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 использование музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации; 

- организация 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). 

17. Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные центры 

активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и другое). Самостоятельная 

деятельность 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). 

18. Во вторую половину дня педагог может организовать 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. 

19. К культурным практикам относят игровую, продуктивную, 

познавательно-исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной 

литературы. 

20. 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); 

- 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). 
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21. Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, проявленный 

интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые события, 

неожиданные явления, художественная литература и другое. 

22. 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. 

       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 педагога) 

Составные формы состоят из простых форм, представленных в разнообразных сочетаниях. 

К составным формам относятся: 

• игровые ситуации, 

• игры-путешествия, 

• творческие мастерские, 

• 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 комплексным формам относятся: 

• детско-родительские и иные проекты, 

• тематические дни, 

• тематические недели, 

• тематические или образовательные циклы. 

 

2.4.2 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР (ФАОП п. 39.3): 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями 

(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. 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 
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Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных 

ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителями (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. 

5. 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. 

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

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

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку (ФАОП п. 39.1). 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач (ФАОП п. 39.2): 

 выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

 создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 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). 

Используются следующие формы взаимодействия с родителями такие как: 

1. Коллективные формы взаимодействия  

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 3 раза в год, в начале, 

в середине и в конце учебного года.  

Задачи:   

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы;  

- решение организационных вопросов;  
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- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими организациями, в 

том числе и социальными службами.  

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп 

не реже 3-х раз в год и по мере необходимости.  

Задачи:  

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; - сообщение о формах и 

содержании работы с детьми в семье; - решение текущих организационных вопросов.  

1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле для родителей детей, 

поступающих в ДОО в следующем учебном году.  

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы.  

1.4. Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планируется на основании 

запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами ДОО один раз в два 

месяца.  

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; тренинги; 

«Круглые столы» и др.  

Задачи:   

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической помощи со 

стороны семьи детям с проблемами в развитии;  

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе.  

1.5. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздников 

занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей.  

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью.  

2. Индивидуальные формы работы  

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, 

психолога, воспитателей и по мере необходимости.  

Задачи:   

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;   

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей;  

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; - 

определение оценки родителями работы ДОО.  

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями.  

Задачи:   

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания;  

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий.  

2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. Служба 

работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей.  Задача: 

оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и предложения.  

2.4. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами групп один раз в 

неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов.  

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, разъяснение 

способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних условиях, 

помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной основе, 

раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка.  

3. Формы наглядного информационного обеспечения  

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 

стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, «Готовимся к школе», 

«Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие 

книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»). Задачи:   

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в ДОО;  
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- информация о графиках работы администрации и специалистов.  

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной работы. Задачи:  

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей;  

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка.  

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год.  

Задачи:   

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих детей;  - 

наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в домашних 

условиях.   

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена должностными 

инструкциями.  

4. Проектная деятельность  

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных 

детско-родительских проектов (несколько проектов в год).  

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность родителей 

и детей.  

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 

электронной почты для родителей.  

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если 

ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и быстро 

получить различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, получить 

ответы по интересующим вопросам.  

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который 

изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития детей в семье.   

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей. Основные положения ФГОС дошкольного образования отражают необходимость 

включения родителей и других членов семей воспитанников в образовательный процесс как 

участников образовательных отношений 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

 формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни ДО и активному включению в 

образовательный процесс; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Система взаимодействия с родителями включает:  

 ознакомление родителей с результатами работы ДО на общих родительских собраниях; 
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 анализ участия родительской общественности в жизни ДО; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДО и активное вовлечение их в 

образовательно-воспитательный процесс, направленный на физическое, психическое, 

социальное и интеллектуальное развитие ребенка; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка разных видах 

 детской деятельности на семинара практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

  

2.5 Программа коррекционно-развивающей работы для обучающихся с ТНР 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает (ФАОП п. 40.1.1.): 

 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 образовательной программы 

дошкольного образования. 

Задачи программы (ФАОП п. 40.1.2.):: 

1) определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

2) коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия; 

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

методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Частные задачи коррекционной работы 

 

РЕШАЕТ УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД РЕШАЮТ ВОСПИТАТЕЛИ 

Создание условий для развития у детей 

речевого общения со взрослыми и 

сверстниками. 

Побуждать детей: 

‒ обращаться ко взрослым с вопросами, 

суждениями, высказываниями; 
‒ побуждать детей к речевому общению 

между собой. 

Встреча детей после летних каникул, 

побуждение их к речевой активности (по 

летним впечатлениям). 

Постоянное активное общение с детьми: 

‒ отвечать на все вопросы детей; 

‒ побуждать к познавательному общению 

во время прогулок; 
‒ - беседовать по поводу прочитанного и 

т. д. 

Обследование речи детей, состояния 

психических процессов, связанных с речевой 

деятельностью (сентябрь, май). 

Заполнение   речевой карты. 

Обследование уровня общего развития детей, 

их знаний, навыков по программе 

предыдущего года (сентябрь). Отслеживание 

динамики развития (январь, май). 

Заполнение протокола обследования. 
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Количественный и качественный анализ результатов обследования речевого и общего развития 

детей. Выявление причин затруднений у детей. Выделение проблемных видов деятельности и 

основных направлений коррекционно-развивающей работы. Выбор наиболее эффективных 

методов и приемов работы с детьми, требующих особых условий обучения, особого подхода к 

усвоению учебного материала. 

Составление перспективного тематического 
плана работы. 

Обеспечение преемственности в изучении 

речевого материала и более углубленной 

работы над ним на 2-м году обучения. 

Составление перспективного плана 
воспитательно-образовательной работы. 

Обеспечение контроля за правильной речью 

детей с учетом их возможностей. 

Соблюдение алгоритма в изучении речевого материала. 

Логопед: Воспитатель: 

‒ начинает работу над 
звукопроизношением; 

‒ использует наработанный 

воспитателями словарь на 

логопедических занятиях; 

‒ начинает работу над грамматическими 

темами; 
‒ расширяет объем высказываний детей; 

‒ формирует навык употребления 

сложных предложений, использует 

выработанный воспитателями навык 

связной речи (диалогической и 

монологической). 

‒ продолжает, закрепляет, контролирует 
развитие навыков звукопроизношения; 

‒ начинает работу по обогащению и 

накоплению словаря по той или иной 

лексической теме; 

‒ закрепляет на своих занятиях и в 

повседневной жизни группы 

изучаемые грамматические темы; 

‒ начинает работу над развитием связной 

речи детей. 

Предъявление требований к речи сотрудников 

ДОУ, работающих с детьми; проведение среди 

них разъяснительной работы: 

‒ речь взрослых должна быть четкой, 

ясной, красочной, грамматически 

правильной; 

‒ общение с детьми — вежливое и 

доброжелательное; необходимо 

отвечать на все их вопросы и просьбы, 

обсуждать возникающие у них 

проблемы; 

‒ при общении с детьми большое 
значение имеет тактильный контакт; 

‒ - обращаясь к детям, вопросы нужно 
формулировать конкретные, без лишних 
слов, поручения давать в соответствии с 
правилами этикета. 

Предъявление детям образцов правильной 
литературной речи: 

‒ включение в речь разнообразных 

образцов речевого этикета; 

‒ обогащение речи пословицами, 

поговорками, стихами; 

‒ прослушивание дисков с записями 
литературных произведений в 
исполнении артистов и 
профессиональных чтецов; 

‒ поощрение детского словесного 
творчества (составление загадок, 
сочинение потешек, чистоговорок, 
изменение форм слов и т. д.); 

‒ организация и проведение специальных 
речевых игр; — приобщение детей к 
культуре чтения; 

‒ - развитие образной стороны речи 
(уточнение оттенков смысла слов, 
знакомство с переносным значением) 

http://www.abbyy.com/buy
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По возможности включение в работу по лексико-тематическим циклам проблемных вопросов, 

жизненных ситуаций, обсуждение поступков литературных героев и сверстников для 

формирования жизненной компетенции детей (ОБЖ для дошкольников). 

Развитие внимания и памяти (слуховой, 

зрительной, вербальной): 

‒ выполнение и отчет о выполнении 

постепенно увеличивающихся 

многоступенчатых инструкций; 

‒ передача с помощью речи 

последовательности совершаемых 

действий; 

‒ использование различных форм 

обращений к детям; 
‒ включение различных дидактических 

игр и упражнений во фронтальные, 

подгрупповые и индивидуальные 

занятия; 

‒ решение речевых логических задач, 

создание проблемных ситуаций; 

‒ заучивание речевого материала разной 

степени сложности. 

Систематизация и составление картотеки 

коррекционных и речевых игр; активное 

использование их в работе. Картотека 

включает игры: 

‒ на внимание; 

‒ тренирующие наблюдательность; 

‒ на быстроту реакции; 

‒ приучающие ценить время; 

‒ развивающие глазомер; 

‒ воздействующие на эмоции и чувства; 

‒ на смекалку; 

‒ на ориентировку в пространстве и на 

плоскости листа; 

‒ игры-диалоги, игры-сценки. 

 

Развитие фонематического восприятия: 

- полный звукослоговой анализ и синтез слов 

типа кот, суп (начало учебного года); косы, 

замок, шапка (2-й период обучения) стол, шарф 

и трехсложные: (3-й период обучения); 

‒ преобразование слов путем замены, 

перестановки, добавления звуков; 

 

‒ преобразование слогов в слова (ко — 

шко — 
‒ школа); 

‒ дифференциация звуков по 

акустическим, артикуляторным и 

перцептивным свойствам (гласные - 

согласные, твердые - мягкие, звонкие - 

глухие); 

 

‒ усвоение терминов: слово - слог - звук, 

гласный звук, согласный звук, 

предложение. 

Закрепление навыка звукослогового анализа 

и синтеза слов в игровой занимательной 

форме с элементами соревнования. 

 

Развитие доступных детям форм словесно- 

логического мышления: 
‒ описание предметов (выделение 

существенных признаков); 

‒ сравнение предметов (анализ, 

обобщение); 

‒ исключение «четвертого 

лишнего» (объяснительная 

речь); 

Обогащение знаний и представлений об 

окружающем — важнейший источник 

развития речи детей. 

Развитие познавательных интересов.  
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‒ установление причинно-

следственных связей во 

временных и сезонных 

явлениях; 

‒ выявление скрытого смысла, 

переносных значений слов и 

т.д. при работе по сериям 

картинок, обсуждении 

проблемных ситуаций. 

 

 

 

Развитие познавательной активности. 

 

Совершенствование словообразования и 

словоизменения (грамматический строй 

речи): 

‒ суффиксальный способ; 

‒ префиксальный способ; 

‒ словосложение; 

‒ омонимия; 

‒ образование грамматических 

форм одного и того же слова, 

выражающих его отношение к 

другим словам (падежные 

конструкции); 

‒ сопоставление грамматических 

форм глагола (число, лицо, род, 

время); 

‒ формулирование вопросов и 

ответов на них; 

‒ образование однокоренных 

слов. 

 

Обеспечение частого повторения в речи 

взрослых и детей сложных грамматических 

форм и грамматических конструкций.  

Развитие образной стороны речи: 

- уточнение оттенков смысла различных слов 

(лес - лесок - лесочек); 

‒ толкование фразеологизмов, образных 

выражений, иносказаний; 

‒ образование новых слов путем 
словосложения (теплоход, чернозем); 

‒ включение всевозможных образных слов и 

выражений в практику речи (в игру, 

предметную деятельность, коммуникацию). 

Использование в учебной речевой 

деятельности словаря, наработанного 

воспитателями в процессе ознакомления 

детей с окружающим и предметным миром: 

‒ овладение названиями предметов, 

явлений; их свойств и признаков; 

рассказ о них; 

‒ включение обобщающих понятий в 

объяснительную речь; 

‒ знакомство со словами-омонимами; 

‒ дифференциация синонимов (сосуд для 

питья — стакан, кружка, чашка и др.); 
‒ -подбор эпитетов; 

‒ использование антонимов, в 

упражнениях на противопоставление; 

‒ расширение глагольного словаря; 

‒ различение слов, обозначающих часть и 

целое. 

Продолжение работы по обогащению и 

накоплению словаря по лексико-

тематическим циклам. Создание условий для 

активизации словарного запаса детей: 

развитие умения использовать в свободной 

речи синонимы, обобщающие понятия, 

антонимы, слова разных частей речи точно по 

смыслу. 

Проведение словесных игр, направленных на 

формирование семантических полей. 

Продолжение работы по развитию ритмико- 

слоговой структуры слов. 

Заучивание скороговорок, проговаривание 

трудных слов с одновременным отбиванием 

ритма, использование различных игр-
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диалогов и т. д. 

Закрепление навыков диалогической речи в различных играх (подвижных, речевых, настольно-

печатных, сюжетно-ролевых, играх-драматизациях); в пересказах художественных текстов; в 

общении со взрослыми и сверстниками. 

Обучение рассказыванию; активизация 

речевого высказывания, совершенствование 

его содержательной и языковой стороны; 

знакомство с правилами объединения 

отдельных предложений в единое связное 

целое; развитие мотивации речевой 

деятельности. 

Совершенствование умения составлять 

рассказы: 

‒ рассказы-описания; 

‒ рассказы по серии картинок; 

‒ рассказы по сюжетным картинкам; 

‒ пересказы художественных текстов; 

‒ пересказы с разнообразными заданиями 

(от первого лица, с изменением времени; 

‒ рассказы с элементами творчества; 

‒ сочинение сказок. 

Опережающая работа по формированию 

навыков составления рассказов: 

‒ интонационное выделение первого, 

центрального и конечного предложения 

короткого рассказа; 

‒ заполнение схемы (начало, середина, 

конец рассказа) различным 

содержанием; 

‒ уточнение характеристики персонажей 

и их действий; 

‒ включение в рассказ диалогов 

действующих лиц; 

‒ использование графического плана, 

различных таблиц, схем, символов и 

пособий для наглядного моделирования 

сюжета. 

 

Практические упражнения по распространению предложений путем введения однородных 

членов, по построению г ложных предложений разных видов. 

Периодическое проведение контрольных 

занятий (по мере необходимости). 

 

Повседневное наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей на каждом этапе 

коррекционного процесса. 

Четкая формулировка заданий по 

закреплению речевого материала, запись 

заданий в «Тетради для вечерних занятий 

воспитателя с детьми». 

Освоение с детьми всех видов деятельности, 

предусмотренных программой воспитания и 

обучения детей в детском саду, с 

одновременным решением задач по 

коррекции речи и психических процессов. 

Продолжение работы по формированию у детей коммуникативных умений (полноценное 

речевое общение). 

Четкое взаимодействие в решении организационных вопросов. 

Логопед: Воспитатель: 

‒ составляет расписание занятий; 

‒ дает рекомендации по организации в 

группе предметно-развивающей среды в 

соответствии с коррекционными 

задачами; 

‒ использует фронтальные, подгрупповые 

и индивидуальные формы работы для 

осуществления коррекционных задач; 

‒ привлекает родителей к коррекционной 

работе (консультации и практические 

советы, показы открытых фронтальных 

занятий, демонстрация приемов и 

упражнений по закреплению речевых 

навыков детей и т. д.); 

‒ обеспечивает соблюдение режима дня 

(организация смены деятельности детей, 

пребывания их на воздухе, 

оздоровительных мероприятий, 

коррекционной   работы, досуга и т. д.); 

‒ обновляет предметно-развивающую 

среду в соответствии с очередным 

этапом коррекционной работы; 

- создает условия для воспитания 

общего и речевого поведения детей; 
- осуществляет ежедневную связь с 

родителями через индивидуальные контакты 

(беседы, сообщения об успехах или 
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‒ направляет детей при необходимости 

на консультации к специалистам 

(психологу, невропатологу, детскому 

психиатру, массажисту и др.). 

затруднениях детей, ответы на вопросы, 

объяснения и т. д.); 

- осуществляет контроль за выполнением 

рекомендаций специалистов. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает (ФАОП п. 40.1.3.): 

 проведение индивидуальной и подгрупповой 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 

родителями (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает (ФАОП п. 43.4.): 

 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. 

В ДОУ коррекционно - развивающее направление сопровождают педагоги – специалисты: учитель 

– логопед и педагог – психолог. 

Взаимодействие специалистов ДО в коррекционно-развивающей работы с дошкольниками 

Специалисты ДО, осуществляющие работу с детьми коррекционной группы, оказывают 

им квалифицированную помощь в освоении Программы. Педагоги обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей во всех образовательных областях. 

Учитель-логопед 

Речевое развитие ‒ Коррекция нарушенных звуков, 

автоматизация и дифференциация; 

‒ формирование фонетико-фонематического 

восприятия, анализа и синтеза; 

‒ формирование слоговой структуры слов; 

обогащение словаря; 

‒ формирование лексико-грамматических категорий; 

‒ развитие связной речи. 



56 
 

Познавательное 

развитие 

‒ Развитие всех видов восприятия (зрительное, 

слуховое, тактильно - двигательное); 

‒ развитие мыслительных процессов (сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, классификация); 

‒ развитие тонких дифференцированных движений 

пальцев рук и графо-моторных навыков. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

‒ формирование двигательных умений 

навыков  (общефизических, мелких, 

артикуляционных); 

‒ развитие представлений о своем здоровье, средствах 

его укрепления. 

‒ освоение представлений о себе и о своем 

месте в обществе, 

‒ формирование гендерной,  семейной и 

гражданской                                                                           принадлежности. 

 

 

 

Воспитатель 

Речевое развитие ‒ Формирование пассивного и активного словаря; 

‒ приобщение к словесному искусству; 

‒ развитие активнойречи детей в различных видах           

деятельности, литературной речи;  

‒ практическое      овладение воспитанниками нормами 

русской речи; 

‒ развитие свободного общениясо взрослыми и детьми; 

‒ расширение кругозора; 

‒  обогащение жизненного и  нравственного опыта; 

‒ развитие интеллектуальных и личностных качеств; 

‒ воспитание любви к родному языку через устное и      

народное творчество (потешки, скороговорки, сказки, 

загадки). 

Познавательное 

развитие 

‒ Формирование полноценных представлений о 

внешних свойствах предметов, их форме, величине, 

запахе, вкусе, положении в пространстве и времени; 

‒ развитие познавательно-исследовательской 

деятельности; 

‒ формирование сенсорных, элементарных 

математических представлений; 

‒ формирование целостной картины мира. 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие 

‒ формирование знаний, умений и навыков, связанных с 

жизнью человека в обществе, общей культуры, 

качеств, обеспечивающих социальную успешность; 

‒ воспитание сознательного отношения к труду как к 

основной жизненной потребности; 

‒ воспитание трудолюбия; 

‒ обучение трудовым навыкам, умениям действовать 

простейшими инструментами; 

‒ формирование культурно – гигиенических навыков, 

‒ развитие представлений о своем здоровье и средствах, 

и его здоровье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог-психолог 

Познавательное  

развитие 

 

‒ развивать познавательные и психические 

процессы:восприятие, память, мышление, воображение; 

‒ развивать интеллектуальную сферу ребенка, 

‒ мыслительные умения, наглядно-действенное, 

наглядно-образное,  словесно-логическое, 

 творческое и критическое мышления. 

Музыкальный 

руководитель 

Физическое 

развитие 

‒ Развивать координацию движений, пластику, 

грациозность, учить двигаться свободно, ритмично, 

самостоятельно 

Познавательное 

развитие 

‒ Развитие и формирование слухового 

внимания; и слуховой памяти; 

‒ Воспитывать у детей устойчивый интерес к 

музыкальным произведениям различных жанров; 

‒ расширять музыкальные впечатления. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

‒ Вызывать у детей желание пробовать себя в 

разных ролях; 

‒ Предоставлять возможность детям выступать перед 

сверстниками, родителями и другими гостями; 

‒ Воспитывать артистические качества;  

‒ Раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая 

их в различные театрализованные представления. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

развивать мелодический, тембровый, звуко-высотный и 

динамический слух; 

совершенствовать работу над дыханием, артикуляцией, 

дикцией; 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

‒ вырабатывать у ребенка

 положительные черты характера, 

способствующие лучшему взаимопониманию в 

процессе общения; 

‒ корректировать его нежелательные черты поведения и 

характера; 

‒ снимать тревожность при негативном настрое 

на занятие; 

‒ проводить игровую коррекцию по

 развитию 

‒ эмоциональной сферы; 

‒ помогать детям преодолевать стрессовые состояния в 

‒ период адаптации к ДО; 

‒ развивать личностную сферу, формировать адекватную 

‒ самооценку, повышать уверенность в себе; 

‒ обеспечивать психологическую готовность детей к 

‒ школьному обучению; 

‒ формировать активную позицию родителей

 по 

‒ отношению к процессу воспитания ребенка в единстве с 

‒ требованиями  педагогов и учетом индивидуальных 

‒ особенностей детей. 

Система  психологического сопровождения  детей  с  ТНР  включает в себя организацию 

психологического сопровождения деятельности ДОУ педагогом-психологом по основным 

направлениям – социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  Система психологического 

сопровождения обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования для обучающихся ДОУ в возрасте 5-7 лет в  соответствии  с  Положением  об 

организации  работы  по  оказанию  психолого-педагогической  помощи  и психолого-

педагогического сопровождения.  

Приоритетным в психологическом сопровождении является обеспечение единого процесса 

социализации - индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 

возможностей и способностей и направлено на обеспечение коррекции нарушений развития у детей 

с ТНР. Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ, 

значительное место уделяется также целенаправленной деятельности по профилактике нарушений 

развития детей. 

     Цели психологического сопровождения детей с ОВЗ  –  содействие формированию  

подрастающего  поколения,  становление  индивидуальности и творческого  отношения  к  жизни  

на  всех  этапах  дошкольного  детства; изучение  особенностей  их  психического  развития  и  

своевременное оказание психологической поддержки детям, направленной на  обеспечение их  

психоэмоционального  благополучия  и  интеллектуального  развития, посредством  использования  

перспективных  коррекционно- развивающих средств. 

Задачи: 

1. своевременное выявление  истоков  и  причин  нарушений  в психическом  и  личностном  

развитии  детей,  а  также  в  сфере  их межличностного взаимодействия; 

2. содействие развитию  индивидуальности  каждого  ребенка, посещающего   ДОУ; 

3. содействие устранению  или  ослаблению  недостатков  в эмоционально  -  личностной и 

поведенческой сфере проблемных категорий дошкольников коррекционными средствами 

воздействия. 
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4. проведение с воспитанниками    ДОУ целенаправленную психологическую  коррекционно-

развивающую  работу, цели  и  задачи  которой определяются в процессе психодиагностики; 

5. осуществление  психологического консультирования  родителей или лиц, их  заменяющих, 

а также педагогов  ДОУ по вопросам воспитания, обучения  детей,  создания  для  них  

наиболее  благоприятного  социально-психологического микроклимата; 

6. осуществление  профилактических  мероприятий,  направленных на  предупреждение  

отклонений  в  психическом  и  личностном  развитии дошкольников; 

7. создание условий,  позволяющих осуществлять  гармоничное развитие детей в каждой из 

возрастных групп. 

Для полноценного развития  и  профилактики  нарушений психического  развития  детей  

дошкольного  возраста  с  ОВЗ  организовано сопровождение  освоения  детьми  образовательных  

областей  педагогом-психологом. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-психолога ДОУ, 

направленная на создание социально-психологических условий для успешного развития и обучения 

каждого ребенка. Таким образом, задачами, реализуемыми педагогом-психологом в ДО являются: 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с 

ОВЗ с учётом особенностей психического развития, индивидуальных возможностей детей с ОВЗ в 

соответствии с рекомендациями психолого-педагогической комиссии (ППк) и психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК); 

— оказание консультативной и методической помощи соответствии родителям (законным 

представителям) и сотрудникам ДОУ. 

Система работы педагога-психолога 

     В сентябре педагог-психолог проводит диагностику высших психических функций (память, 

внимание, мышление, восприятие), эмоционально-волевой и коммуникативной сфер, по 

результатам, которой заполняет диагностическую карту, отражая в ней уровень развития 

исследуемых компонентов психики и особенностей личности ребенка.  Также психолог проводит 

наблюдение за детьми в различных ситуациях: во время режимных моментов, игровых ситуациях,  

при  общении  с  взрослыми  и  сверстниками, дополняя данные о ребенке в диагностическую карту. 

В случае, если возникает запрос родителей (законных представителей) или педагога, при 

выраженных нарушениях развития и социальной адаптации у ребенка, которые не могут быть 

скорректированы при проведении групповой работы с детьми, то педагог-психолог проводит 

индивидуальную работу с данным ребенком, согласуя свои действия с родителями (законными 

представителями) воспитанника. 

С октябрь  по  апрель педагог-психолог проводит групповые и подгрупповые и по запросу 

родителей индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми, которые обязательно 

включают игровой компонент.  

В Мае психолог проводит диагностику по итогам выполнения индивидуального коррекционно-

развивающего сопровождения и непрерывной образовательной деятельности, которая  проводилась 

со всей группой 

Основные субъекты психологического воздействия: 

-  дети; 

-  педагоги и администрация; 

-  родители. 

Работа педагога-психолога с  детьми проводится  индивидуально, подгруппами (2-6 человек) и со 

всей  группой. 

Продолжительность занятий  с  детьми  в  соответствии  «Санитарно-эпидемиологические  

требования  к  организациям  воспитания  и  обучения, отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2020 г.): 

от 5 до 6 лет - не более 25 минут, 

от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 
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Направления  и программное  содержание работы педагога-психолога 

Деятельность педагога-психолога включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности ДОУ по основным образовательным областям – социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования.  

Приоритетным в работе является обеспечение единого процесса социализации - индивидуализации 

личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. Учитывая 

специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ, значительное место 

уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции 

нарушений развития детей. 

Содержание  работы педагога-психолога 

Виды и формы деятельности  педагога-психолога, 

Психолог планирует и выполняет несколько видов  деятельности, которые подразделяются 

наследующие  блоки: 

- блок психологической диагностики; 

- блок психологической коррекции и развития; 

- блок психологического просвещения и профилактики; 

- блок психологического консультирования. 

Психологическая деятельность осуществляется в индивидуальной и групповой формах. Психолого-

педагогическое сопровождение – это целостная, системно-организованная деятельность психолога 

и педагогического коллектива, в процессе которой создаются психолого-педагогические условия 

для развития детей. Направления психолого-педагогической деятельности педагога-психолога 

основываются на возрастных возможностях детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), ведущем 

виде деятельности, на игровых технологиях и приемах. Задачи психологического сопровождения 

решаются в работе с отдельными детьми, подгруппой, а также родителями и педагогами. 

1. Диагностический блок 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР), выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-

образовательного процесса.  

Для успешности воспитания и обучения детей с ТНР необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль 

отводится психолого-педагогической диагностике, позволяющей:  

1. своевременно выявить детей с ТНР; 

2. выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ТНР; 

3.  определить оптимальный образовательный  маршрут; 

4.  обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребёнка с ТНР в дошкольном 

учреждении; 

5.  спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

6. определить условия воспитания и обучения ребёнка; 

7.  взаимодействовать с родителями ребенка. 

Диагностическое направление работы включает в себя первичное обследование, а также 

систематические этапные наблюдения за динамикой развития ребенка в процессе коррекционной 

работы и осуществляется с согласия законных представителей ребенка.  

Педагог-психолог выполняет задачи по определению актуального уровня развития ребёнка и зоны 

ближайшего развития, выявлению особенностей эмоционально-волевой сферы, личностных 

характеристик ребёнка, особенностей его межличностных взаимодействий со сверстниками, 

родителями и другими взрослыми. Для детей с ОВЗ подходят следующие методики: методика Е.А. 

Стребелевой, «Экспресс-диагностика» Н.Н.Павлова и Л.Г. Руденко, методика развития 

познавательной деятельности ребенка Н.Я. Семаго, М.М.Семаго. 
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2. Развивающий и коррекционный блок 

Цель: коррекция отклонений психического развития, создание условий для раскрытия 

потенциальных возможностей ребенка 

Задачи коррекционно-развивающего блока работы:  

1. создание условий для максимальной коррекции нарушений, для развития сохранных 

функций; 

2. формирование положительной мотивации к обучению; 

3. коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; 

4. формирование умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

В соответствии с особенностями развития ребенка и решением консилиума образовательного 

учреждения психолог определяет направления и средства коррекционно-развивающей работы, 

периодичность и продолжительность цикла специальных занятий. Наиболее важной задачей 

является при этом разработка индивидуально-ориентированных программ психологической 

помощи или использование уже имеющихся разработок в соответствии с индивидуально-

психологическими особенностями ребёнка или группы детей в целом.  

Данное направление работы психолога нацелено на изменение во внутренней, психологической 

сфере воспитанников, выработку у них способов саморегуляции в разнообразных образовательных 

ситуациях, которые помогут детям с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) стать успешными, 

достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы, и, как следствие, приведут к 

позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития.  

Коррекционно-развивающая работа организуется:  

1. на основании рекомендаций ППК, ТПМПК; 

2. на основании результатов психологической диагностики. 

Для решения задач коррекционно-развивающего блока используются следующие средства 

коррекционно – развивающего воздействия: 

 предметно-манипулятивные; 

 двигательно-экспрессивные; 

 изобразительно-графические; 

 музыкально-ритмические; 

 вербально-коммуникативные. 

Приемы работы: игротерапия, арттерапия, сказкотерапия, пальчиковая гимнастика, 

релаксационные упражнения, игры по развитию сенсомоторики и тактильной чувствительности, 

упражнения для развития познавательных процессов и прочие.  

     При организации коррекционно-развивающих занятий с детьми с общими нарушениями речи 

учитываются, в первую очередь, возможности ребенка: на первых этапах коррекционно - 

развивающей работы ребёнку даются задания умеренной трудности, доступные, чтобы обеспечить 

воспитаннику субъективные переживания успеха на фоне определённой затраты усилий. В 

дальнейшем трудность задания увеличивается пропорционально возрастающим способностям 

ребенка. При подготовке и проведении коррекционных занятий учитываются особенности 

восприятия детьми учебного материала и специфика мотивации их деятельности. Учитывая то, что 

в дошкольном возрасте ведущим видом деятельности ребенка является игра, используются 

различного рода игровые ситуации, дидактические игры, игровые упражнения и задачи, способные 

сделать деятельность ребенка более актуальной и значимой для него. Для создания ситуации 

достижения успеха на индивидуальных и групповых занятиях используется система условной 

качественно-количественной оценки достижений детей (похвала педагога, соревнование, фишки, 

наклейки) 

     В конце учебного года проводится итоговая диагностика специалистами, с целью определения 

динамики развития в соответствии с возрастной нормой каждого ребенка. По результатам итоговой 

диагностики специалистами ДОУ определяется эффективность проводимой коррекционной 

работы, и при необходимости ребёнок выводится на городскую ПМПК. Таким образом, 
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психокоррекционная система в условиях ДОУ представляет собой дифференцированные циклы 

игр, специальных и комбинированных занятий, направленных на стабилизацию и 

структурирование психического развития детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Коррекционно-развивающая работа в ДОУ ведется по программам, направленным на коррекцию у 

детей с тяжелыми нарушениями речи, сопровождающиеся нарушениями  познавательной сферы, 

эмоционально-волевой и коммуникативно-личностной сфер. 

3. Консультативный блок 

Цель: оказание психологической помощи родителям, воспитателям и администрации ДОУ, 

помогающая решать трудности, связанные  с проблемами развития, обучения и воспитания.  

№ 

п/п 

Виды и формы 

работы 

Используемые 

методики 

Задачи Участники Сроки 

выполнения 

1.  Консультирова 

ние 

Родителей по 

вопросам 

особенностей 

ребенка, 

проблемам в 

развитии и 

межличностных 

семейных проблем 

Индивидуаль ные 

консультации по 

запросу, 

консультативные 

беседы по 

результатам 

диагностики 

Ориентация 

родителей на 

эффективный 

стиль 

межличностного 

взаимодействия с 

ребенком, 

Коррекцию 

детско-

родительских 

отношений в 

сторону 

гармоничного 

стиля 

Родители и 

законные 

представители 

ребенка 

В течение 

года 

2.  Консультирова 

ние специалистов 

по вопросам 

взаимодействия с 

детьми и 

определения 

индивидуального 

подхода к ребенку 

Индивидуальные 

консультации по 

запросу 

Определение 

оптимальных 

путей решения 

проблем 

межличностного 

взаимодействия и 

индивидуализации 

процесса 

взаимодействия  

педагога с 

ребенком 

Администра 

ция ДОУ, 

воспитатели, 

педагоги 

В течение 

года 

3.  Участие в 

педагогических 

консилиумах 

Ознакомление 

педагогического 

коллектива с 

результатами 

диагнотсики, с 

выявленными 

особенностями 

развития детей 

Согласование 

плана психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей, 

промежуточная 

коррекция плана 

сопровождения 

Администра 

ция ДОУ, 

воспитатели, 

педагоги 

В течение 

года 

 
4. Просветительский и профилактический блок 

Основной целью психологического просвещения и профилактики является предупреждение 

возможных отклонений в психическом развитии детей с тяжелыми нарушениями речи и в 

становлении личности, а также повышение психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей.  

С этой целью подбирается необходимая актуальная стендовая информация, организовываются 

тематические встречи с родителями и выступления на родительских собраниях, разрабатываются 
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конкретные рекомендации родителям и педагогам общей и индивидуальной направленности.  
 

 

 
№ 

п/

п 

Виды и формы 

работы 

Используемые 

методики /темы  

 

Задачи Участники Сроки 

выполнени

я 

1.  Выступления на 

родительских  

собраниях; 

участие в круглых 

столах; 

семинары 

Темы: 

ознакомление с 

уровнем 

развития 

психических 

процессов у 

детей. 

Психологическая 

готовность к 

школе 

Ориентация 

родителей в 

проблемных 

моментах в 

развитии 

ребенка, 

вызывание 

большего 

интереса и 

участия 

родителей в 

сотрудничестве 

со 

специалистами 

ДОУ с целью 

создания 

условий для 

полноценного 

развития 

ребенка 

 

 

Администрация 

 ДОУ, воспита 

тели, педагоги, 

родители 

В течение 

года 

2.  Публикации 

(статьи) 

Оформление 

информационного 

стенда 

Оформление 

журналов и папок 

взаимодействия со 

специалистами и 

педагогами 

Разработка 

рекомендация для 

родителей  

 

 

 

Темы: 

«Возрастные 

особенности 

детей», 

«Психологическа

я 

Готовность к 

школе», 

«Адаптация к 

детскому саду», 

«Гиперактивный 

ребенок, как 

помочь?», 

«Детский гнев» 

Темы статей 

выбираются в 

соответствии с 

годовым планом 

психолога 

Создание 

условий для 

повышения 

компетент 

ности  в 

вопросах 

нормативного и 

отклоняющегося 

развития детей, 

приобретение 

психологичес 

ких знаний 

Администра 

ция ДОУ, 

воспитатели, 

педагоги, 

родители 

В течение 

года 

3. Адаптация 

субъектов 

образователь ного 

Анкетирование 

родителей,  

Предупреждение 

возможных 

проблем в 

Администрация 

ДОУ, 

воспитатели, 

Сентябрь, в 

течение 

года в 
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процесса к 

условиям новой 

социальной среды 

Родительские 

собрания, 

индивидуальные 

и групповые 

консультации 

для родителей, 

Индивидуальные 

консультации 

педагогов, 

Информирование 

педагогов о 

выявленных 

особенностях 

ребенка и семьи 

развитии детей, 

профилактика 

конфликтов при 

взаимодействии 

всех участников 

воспитательно-

образователь 

ного процесса 

родители. 

педагоги 

процессе 

поступлени

я в ДОУ 

новых 

детей 

4.  Отслеживание 

динамики 

социально-

эмоционального 

развития детей 

Разработка, 

апробация и 

внедрение 

развивающих 

программ для 

детей с учетом 

задач каждого 

возрастного 

этапа 

Профилактика 

социальной 

дизадаптации 

детей 

Дети старших и 

подготовительны

х групп 

В течение 

года 

5.  Профилактика 

профессиональног

о выгорания к 

педагогического 

коллектива 

Тренинг 

Арт-мастерские 

Индивидуаль 

ные и групповые 

консультации 

Создание 

комфортного 

психологическог

о климата для 

педагогов, 

профилактика 

эмоционального 

выгорания 

Педагоги В течение 

года, 

согласно 

годовому 

плану 

 

При  составлении  программ  для  групповой  и  индивидуальной  работы педагог-психолог  

опирается  на  содержание  логопедических  занятий, осуществляя  преемственность  в  

коррекционно-развивающей  работе  всех педагогов ДОУ на материале единых лексических тем. 

Методическая работа и формы взаимодействия специалистов ДОУ 

Разнообразие индивидуальных характеристик детей требует комплексного, 

междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и средств воспитания и 

обучения. Специалисты (воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог и другие при 

участии старшего воспитателя), работающие в группе, регулярно проводят диагностику детей 

и в процессе обсуждения составляют образовательный план действий, направленный как на 

конкретного ребенка, так и на группу в целом. В ДО практикуются следующие формы 

совместной работы специалистов: 

 обследование детей; 

 планирование и проведение занятий с различными специалистами в соответствии с 

единым тематическим планом; 

 проведение «круглого стола» специалистов, работающих в группе; 

 проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, анкетирования; 

 проведение интегрированных занятий и совместных праздников; 



65 
 

 оказание консультативной помощи специалистам; 

 взаимный просмотр занятий специалистами ДО и   анализ коррекционной работы. 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого. 

В МБДОУ д/с № 33 создан консилиум, осуществляющий психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ОНР, который ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. 

В консилиум входят специалисты: логопед, воспитатели логопедической группы, старший 

воспитатель, музыкальный руководитель, педагог-психолог, медицинские работники – старшая 

медсестра ДОУ и врач педиатрического отделения поликлиники, прикрепленной к ДОУ. 

 

Модель взаимодействия специалистов в  

коррекционно-образовательном пространстве ДОУ 

 
      Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

воспитателей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи 

и других институтов общества. 

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 
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потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей (ФАОП п. 43.5.). 

 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) (ФАОП п. 43.6.). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются (ФАОП п. 43.7.): 

 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 и комбинированной 

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 (ФАОП п. 43.8.). 

Организация образовательного процесса с детьми с ТНР в группе компенсирующей 

направленности содержит:  

а) регламент проведения и содержание групповой и индивидуальной работы с детьми с ОВЗ, 

которую осуществляют:  

1.Профильные специалисты дошкольного образовательного учреждения: учитель-логопед и 

педагог-психолог;  

2.Воспитатели группы компенсирующей направленности;  

3.Инструктор по физической культуре;  

4. Инструктор по физической культуре (плаванию или аэробики) при наличии; 

 5. Музыкальный руководитель.  

б) регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума (ППк) 

дошкольного образовательного учреждения. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

(ФАОП п. 43.9.): 

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 
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пособий, технологий, методики других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию комплексного 

взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных 

организаций при реализации 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 (ФАОП п. 43.9.2.).  

 

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.    

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (ФАОП п. 43.10.). 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере 

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического 

развития проводится предварительная беседа с родителями (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 
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(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.  

1. Обследование словарного запаса (ФАОП п. 43.10.1.). 

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. 

2. Обследование грамматического строя языка (ФАОП п. 43.10.2.). 

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 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. 

3. Обследование связной речи (ФАОП п. 43.10.3.). 

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. 

4. Обследование фонетических и фонематических процессов (ФАОП п. 43.10.4.). 



69 
 

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, 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. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

обучающихся с ТНР (ФАОП п. 43.11.).  

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь идет не о 

квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения 

тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной психолого-педагогической 

помощи.  

Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих коррекционных 

мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В 

целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для 
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родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также 

обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии.  

Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоционального общения с 

ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных представителей) 

основным приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка.  

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений 

речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать 

функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного 

функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует 

развивать у ребенка потребность в общении с педагогическим работником, формировать 

зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое 

внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение 

локализовать звук в пространстве. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы  

 

1) Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности (ФАОП п. 43.11.1). 

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать 

предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно 

воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", понимать обращение к одному и нескольким 

лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их 

описанию, определять элементарные причинно-следственные связи.  

В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной 

речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей (законных 

представителей), близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам 

окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые 

предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что 

делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет 

уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического 

мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, 

запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). 

 По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 

обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать 

обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 

предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, 

некоторых своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется потребность общаться с 

помощью элементарных двух-трехсловных предложений.  

Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 

коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-

развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных 

на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), 

внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В 

содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование 

моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

2) Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) 

предполагает несколько направлений (ФАОП п. 43.11.2).: 

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; 
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2. Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 

словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, 

притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа существительных); 

3. Развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", 

"Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. Объединение простых предложений в 

короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с 

опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное 

ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на 

правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

4. Развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения звуков, 

имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, 

формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко 

воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и 

интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов 

завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы 

нарушения звукопроизношения. 

5. 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. 

6. 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. 

3) Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает 
(ФАОП п. 43.11.3): 

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 



72 
 

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, 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. 

4) Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы (ФАОП п. 43.11.4): 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, 

театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная 

береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с 

оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе 

синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, 

смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с 

переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 

мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - 

скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель - 

читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения однородных 

членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения в 

многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий 

"звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых 

слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и 

моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного 

воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыкового, 

эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, 

внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое 

направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе 
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отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития 

ребенка с ТНР. 

5) Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от 

возрастных критериев (ФАОП п. 43.11.4. 1).  

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 (ФАОП п. 

43.11.4.2.): 

 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 (ФАОП п. 43.11.4.3.). 

Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы 

овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей 

ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и наглядную 

помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными однословными ответами 

с соблюдением темпо-ритмической организации речи. 

 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. 

 Обучающиеся подготовительной к школе группы могут  (ФАОП п. 43.11.4.4.): 

 овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

 свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; 

 адаптироваться к различным условиям общения; 

 преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

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. 
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2.6 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:  

1) 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;  

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 

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

деятельности;  

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей 

область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделять внимание таким 

задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска 

новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в ДОО, 

используя приемы поддержки, одобрения, похвалы;  

5) 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;  

6) 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;  

7) 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;  

8) 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.  

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, поэтому 

атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть достаточно 
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разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца).  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.  

1) 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.  

2) 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.  

3) 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 самостоятельности. Дети 

седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них 

ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах.  

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении 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.  

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у 

детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и 

проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, 

способы и формы его воплощения.  

6) 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.  
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2.6 Организация образовательной деятельности в режимных моментах 

 

Режимные 

моменты 

процессы 

Особенности организации Образовательная 

деятельность 

Утренний прием 

Санитарно- 

гигиенические 

процедуры 

Подготовка к приему 

пищи и 

прием пищи 

Приём детей может проходить как 

на воздухе, так и в помещении.  

 В  хорошую погоду 

прием детей в любое время  года 

желательно проводить на свежем 

воздухе. 

Воспитателем заранее 

продумывается, организация 

деятельности детей в период от 

приема до подготовки к завтраку. 

Закончив прием детей, педагог 

проверяет работу дежурных по 

уголку природы и приглашает детей 

на утреннюю гимнастику. После 

гимнастики идет подготовка к 

завтраку. Дежурные ставят столы, 

остальные дети постепенно, по 

пять-шесть человек, идут 

умываться. 

Режим в детском саду строится с 

таким расчетом, чтобы длительные 

прогулки, шумные игры 

заканчивались примерно за полчаса 

до еды. Это время используется для 

спокойных игр и занятий. После игр 

и занятий, требующих    

значительного умственного и 

волевого напряжения, 

относительной неподвижности, 

детям нужна деятельность 

подвижного характера, не связанная 

с большими усилиями. После 

энергичных движений, сильного 

возбуждения отдыхом для детей 

будут спокойные игры. 

Перед приемом пищи дети 

тщательно   моют   руки, а если 

нужно, и лицо.Первыми 

сюрпризные моменты; 

планирование 

деятельности; 

чтение, слушание и 

обсуждение; 

использование 

художественного слова; 

наблюдение на участке 

и в помещении: за 

трудом взрослых, за 

природными 

явлениями; 

ситуативный диалог, 

разговор; рассказывание 

из опыта; 

артикуляционная игра; 

рассматривание книг, 

открыток, альбомов, 

иллюстраций, 

произведений 

художественного 

творчества; 

ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов, 

подчеркивание их 

пользы; 

действия по словесному 

указанию; работа с 

календарем; словесные 

игры; участие в 

расстановке и уборке 

инвентаря и 

оборудования для 

организованной 

образовательной 

деятельности; создание 

речевой ситуации 

общения; участие в 

построении 

конструкций для 

подвижных игр и 

упражнений 
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ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов, 

 умываются те, кто ест медленнее; 

они садятся за стол и приступают к 

еде, не ожидая остальных. 

Основные принципы организации 

питания: 

 адекватная энергетическая 

ценность рационов, 

соответствующая 

энергозатратам детей; 

 сбалансированность 

рациона; 

 максимальное 

разнообразие блюд; 

 высокая технологическая и 

кулинарная обработка; 

 учет индивидуальных 

особенностей. 

Ежедневное ведение накопительной 

ведомости позволяет вести учет 

ежедневного расхода продуктов на 

одного ребенка в течение месяца. 

Расчет пищевой ценности рациона 

(содержание белков, жиров и 

углеводов) и его энергетической 

ценности (калорийности) 

проводится один раз в месяц по 

данным среднемесячного 

количества продуктов, выданных на 

каждого ребенка. Контроль за 

соблюдением натуральных норм 

продуктов и проведение С- 

витаминизации готовой пищи 

осуществляется старшей 

медсестрой. Бракераж готовой 

продукции проводится регулярно с 

оценкой вкусовых качеств блюд. 

Обеспечивается контроль за 

условиями хранения продуктов  и      

сроками     их реализации, 

санитарно- эпидемиологический    

контроль 

подчеркивание их 

пользы; 

действия по словесному 

указанию; поручения и 

задания, дежурства; 

презентация меню; 

сервировка стола; 

ознакомление с 

правилами этикета; 

самообслуживание; 

помощь взрослым; 

ознакомление с 

правилами безопасного 

поведения при 

проведении режимных 

моментов; привлечение 

внимания детей к 

оформлению помещения, 

привлекательности 

оборудования, красоте и 

чистоте окружающих 

помещений; 

чтение потешек, 

загадок, речевок, 

поговорок, стихов; 
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Прогулка Одевание детей на прогулку игровая деятельность; 

 организуется так, чтобы не познавательная беседа; 

 тратить много времени и чтобы экскурсия, целевая 

 им не приходилось долго ждать прогулка; 

 друг друга. Для этого создаются создание речевой 

 соответствующие условия. У ситуации общения; 

 каждой группы есть просторная свободные диалоги с 

 раздевальная комната с детьми в играх, 

 индивидуальными шкафчиками наблюдениях, при 

 и достаточным числом скамеек и восприятии картин, 

 стульчиков, чтобы ребенку было иллюстраций, 

 удобно сесть, одеть рейтузы или мультфильмов; 

 обувь и не мешать при этом ситуативные разговоры 

 Другим детям. Когда с детьми; называние 

 большинство детей оденется, трудовых действий и 

 воспитатель выходит с ними на гигиенических 

 участок. За остальными детьми процедур, поощрение 

 следит помощник воспитателя, речевой активности 

 затем провожает их к детей; обсуждения 

 воспитателю. Выходя на (пользы закаливания, 

 прогулку, дети могут сами занятий физической 

 вынести игрушки и материал культурой, 

 для игр и занятий на воздухе. С гигиенических 

 целью сохранения здоровья процедур); 

 детей, выход на прогулку использование музыки 

 организуется по подгруппам, а в игре, в досуговой 

 Ее продолжительность деятельности, на 

 регулируется индивидуально в прогулке; 

 соответствии с возрастом, привлечение внимания 

 состоянием здоровья и детей к разнообразным 

 погодными условиями. звукам в окружающем 

 Относительно слабо закаленные мире; 

 или пришедшие в группу сразу использование, 

 после перенесенного создание ситуаций для 

 заболевания дети выходят на развития у детей 

 участок при температуре доброжелательного 

 воздуха не ниже -13-15°. отношения к 
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 Прогулка является одним из 

эффективных средств закаливания 

организма дошкольников, 

направлена на оздоровление, 

реализацию естественной 

потребности детей в движении и 

включает в себя наблюдение, 

подвижные игры, труд на 

участке, самостоятельнуюигровую, 

продуктивную деятельность, 

индивидуальную работу по всем 

основным направлениям развития 

детей(познавательно-речевому, 

физическому, художественно-

эстетическому и социально-

личностному). 

Прогулка организуется 2-3 раза в 

день (в теплое время года): в 

утренний прием, в первую половину 

дня до обеда, во вторую половину 

дня перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже – 15 

градусов и скорости ветра  более 

7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха 

ниже – 15 градусов для детей до 4 

лет, а для детей 5 – 7 лет при 

температуре воздуха ниже – 20 

градусов. Ведущее место на 

прогулке отводится играм, 

преимущественно подвижным. 

Подвижная игра может быть 

проведена в начале прогулки, если 

непрерывная образовательная 

деятельность была связана с долгим 

сидением детей. Окружающая жизнь 

и природа дают возможность для 

организации       интересных     и 

разнообразных наблюдений. 

Примерно      за      полчаса      до 

окончания прогулки воспитатель 

организует спокойные игры. 

Затем дети собирают игрушки, 

оборудование. 

сверстникам, выдержки, 

целеустремленности; 

создание ситуаций 

педагогических, 

морального выбора; 

беседы социально- 

нравственного 

содержания, 

специальные рассказы 

воспитателя детям об 

интересных природных 

явлениях, о выходе из 

трудных ситуаций; 

ситуативный разговор; 
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Закаливающие, 

оздоровительные 

процедуры 

Необходимыми условиями решения 

одной задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей 

являются: 

 создание в ДО безопасной 

образовательной среды; 

осуществление комплекса 

психолого- педагогической, 

профилактической и 

оздоровительной работы; 

 использование 

комплексной

системы 

диагностики и 

мониторинга состояния 

здоровья детей. 

Психолого-педагогическая 

работа  направлена  на 

формирование   культуры 

здоровья  воспитанников 

 и включает в себя формирование 

культурно-гигиенических 

навыков   и

 первичных ценностных 

 представлений  о 

здоровье и   здоровом образе 

жизни   человека. 

Профилактическая работа включает 

в себя систему мероприятий и мер 

(гигиенических, социальных, 

медицинских, психолого- 

педагогических), направленных на 

охрану здоровья и предупреждение 

возникновения его нарушений, 

обеспечение нормального роста и 

развития, сохранение умственной и 

физической работоспособности 

детей.   Оздоровительная  работа 

предполагает проведениесистемы 

 мероприятий  и  мер 

(медицинских,         психолого- 

педагогических,   гигиенических 

и др.),   направленных  

 на сохранение и (или) укрепление 

здоровья детей. Для закаливания 

детей основные     природные 

факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в 

зависимости от возраста детей, 

состояния их здоровья, с учетом 

подготовленности    персонала и 

комплексы 

закаливающих 

процедур (элементы 

закаливающих 

процедур, 

утренний прием на 

свежем воздухе, 

умывание прохладной 

водой, широкая аэрация 

помещений, правильно 

организованная 

прогулка, физические 

упражнения, 

проводимые в легкой 

спортивной одежде в 

помещении и на 

открытом воздухе; 

солнечные ванны, 

питьевой режим, 

оздоровительные 

прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед 

каждым при- емом 

пищи, полоскание рта и 

горла после еды, 

воздушные ванны, 

ходьба босиком по 

ребристым дорожкам до 

и после сна, контрастные 

ножные ванны и др.); 

оздоровительный бег 

утренняя гимнастика; 

корригирующая, 

дыхательная, 

пальчиковая гимнастика; 

упражнения и 

подвижные игры в 

первой и во второй 

половине дня; 

обсуждения пользы 

закаливания, занятий 

физической культурой, 

гигиенических 

процедур; 

использование музыки 

при проведении 

утренней гимнастики; 
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материальной  базы  ДО,  со 

строгим соблюдением 

методических    рекомендаций. 

Закаливающие       мероприятия 

меняют по силе и длительности в 

зависимости от сезона года, 

температуры     воздуха    в 

групповых         помещениях, 

эпидемиологической 

обстановки.   Объем  лечебно- 

оздоровительной      работы   и 

коррекционной  помощи  детям 

(занятия   с   логопедом,  

 с психологом)   регламентируют 

индивидуально в соответствии с 

медико-педагогическими 

рекомендациями. 

Основные требования к 

организации закаливания: 

создание  позитивного 

эмоционального настроя; 

учет возрастных и 

индивидуальных особенностей 

состояния здоровья и развития, 

степени  тренированности 

организма ребенка; 

проведение закаливающих 

воздействий на фоне теплового 

комфорта ребенка; использование 

 в комплексе природных

 факторов и закаливающих 

процедур; 

обеспечение воздействия 

природных факторов на разные 

участки тела: различающихся и 

чередующихся как по силе, так и 

длительности 

соблюдение постепенности в 

увеличении силы воздействия 

различных факторов и 

непрерывности мероприятий 

закаливания (при этом вид и 

методика закаливания изменят в 

зависимости от сезона и погоды) 

соблюдение методики выбранного 

вида закаливания. 
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Дневной сон Спокойное состояние, 

необходимое малышу перед 

засыпанием, создается 

воспитателем уже в конце 

прогулки, поддерживается во 

время обеда и подготовки ко сну. 

Полноценный сон детей является 

одним из важнейших факторов их 

психофизиологического 

благополучия и профилактики 

детских неврозов. Учитывается 

общая продолжительность 

суточного сна для детей 

дошкольного возраста - 12-12,5 

часов, из которых 2,0-3 отводится 

дневному сну. 

Дневной сон детей 2-го года жизни 

организуется однократно 

продолжительностью не менее 3 

часов, детей 3-го года жизни не 

менее 2,5 часов. Дети с трудным 

засыпанием и чутким сном 

укладываются первыми и 

поднимаются последними. 

Спокойный сон ребенка 

обеспечивается 

благоприятными 

гигиеническими условиями 

 его организации: 

отсутствие посторонних 

шумов; 

 спокойная деятельность 

перед сном; 

 проветренное помещение 

спальной комнаты; 

 минимум одежды на 

ребенке; 

 спокойное поглаживание, 

легкая, успокаивающая 

улыбка, укрывание детей 

педагогом; 

В целях профилактики нарушения 

осанки для детей может быть 

предусмотрен сон без подушек по 

рекомендации врача, согласованию 

с родителями. Спальные комнаты 

- в спокойной цветовой гамме, 

оказывающие благотворное влияние 

на психическое состояние ребенка. 

релаксационная игра; 

игровая, занимательная 

мотивация на отдых; 

использование музыки 

при подготовке ко сну; 

чтение произведений 

художественной 

литературы перед сном, 

любимых произведений 

по выбору детей; 

рассказ о пользе сна; 

беседа о значении сна, 

об основных 

гигиенических нормах и 

правилах сна. 
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Во время сна детей присутствие 

воспитателя (или помощника 

воспитателя) в спальне обязательно. 

Постепенный 

подъем 

Постепенный подъем: 

предоставление возможности детям 

полежать после пробуждения в 

постели несколько минут. Тех 

детей, которые засыпают позже 

других (слабых или перенесших 

заболевание), поднимают 

последними, дают им возможность 

поспать подольше, но и не 

задерживают в постели больше 

положенного времени. 

разминка, «ленивая 

гимнастика»; 

использование музыки; 

проговаривание, чтение 

потешек; ознакомление с 

правилами 

последовательности 

одевания одежды; 

игровые упражнения 

 

 

2.8 Рабочая программа воспитания. 

Пояснительная записка 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде1. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные 

ценности российского общества. Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, 

формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, 

лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 

пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, 

самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального 

народа России2. 

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

Организации 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 Организации лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

                                                           
1 Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 31, ст. 5063) 
2 Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовнонравственных 

ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
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Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника Организации и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания. 

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

рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников 

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

Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

способности и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

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

основных направлениях воспитательной работы Организации: 

 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. 

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 (ФАОП п. 49). Программа воспитания является неотъемлемым компонентом 

АОП ДО.  

Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Целевой раздел Программы воспитания 

Общая цель воспитания в Организации - личностное развитие дошкольников с ТНР и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через (ФАОП п. 49.1.1): 

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. 

Задачами воспитания обучающихся с ТНР в условиях Организации являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ТНР 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; 
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6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с ТНР; 

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. 
 

Задачи и направления воспитания: 

Задачи воспитания для детей ТНР дошкольного возраста (3-7 лет) 

 

Направление 

воспитания 

Задачи воспитания 

Патриотическое  Формировать первичные представления о малой родине и своей 

стране на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и 

национально- культурных традиций 

 Формировать привязанность к родному дому, семье и близким 

людям 

Социальное  Воспитывать моральные и нравственные качества ребенка, 

задатки чувства долга: ответственность за свои действия и поведение, 

уважение к различиям между людьми; 

 Формировать основы речевой культуры, умение слушать и 

слышать собеседника; 

 Развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел 

Познавательное  Развивать любознательность, наблюдательность, потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, активность, самостоятельность 

 Формировать первичную картину мира на основе традиций, 

ценностей российского общества 

Физическое и 

оздоровительное 

 Формировать у детей ТНР основные навыки личной и 

общественной гигиены 

 Развивать стремление соблюдать правила безопасного поведения 

в быту, социуме ( в том числе в цифровой среде), природе 

Трудовое  Воспитывать ценностное отношение к труду в семье и обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их деятельности 

 Воспитывать трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности 

Этико-

эстетическое 

 Формировать способность воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве. 

 Формировать стремление к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности 

  Развивать задатки художественно-эстетического вкуса 

 

Принципы воспитания: 

1. 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; 

2. Принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

3. Принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 
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4. 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; 

5. Принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения; 

6. Принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость 

совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

7. 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. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР дошкольного 

возраста (до 8 лет) (ФАОП п 49.1.6). 

 

Портрет ребенка с ТНР 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. 

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 
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выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

 Содержательный раздел Программы воспитания 

Уклад образовательной организации  
Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет мировосприятие, 

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-

взрослых общностей в пространстве дошкольного образования.  

Уклад ДОО - это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания.  

Уклад ДОО задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителей ОО, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения ОО. Основные характеристики уклада организации  

Цель и смысл деятельности ДОО, её миссия - разностороннее развитие ребёнка в период 

дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-

нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных 

традиций.  

 

Принципы жизни и воспитания в ДОО  

Принципы жизни и воспитания в ДОО соответствуют основным принципам дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО:  

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

- индивидуализация дошкольного образования);  

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5. сотрудничество ДОО с семьей;  

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и  

7. государства;  

8. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

9. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

10. учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), сотрудникам и 

партнерам ДОО  

Отношение к воспитанникам строятся по следующим правилам:  

1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

2. использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  
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3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

4. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

7. защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8. поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе партнерства в интересах создания 

максимально благоприятных условий для развития обучающихся.  

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе сотрудничества для объединения 

усилий семьи и ДОО в воспитании ребенка.  

 

Традиционные мероприятия ДОО:  

-- Праздники и развлечения: "Путешествие по экологической тропе", Осенние праздники, 

"Синичкин день", "По страничкам Красной книги", Всероссийский День знаний о лесе, 

"Заповедной тропинкой", Всемирный День Земли. 

- Экологические акции: "Помоги четвероногому другу", День "Белых журавлей", "Чистая 

территория", "Кормушка", "Детский сад за раздельный сбор отходов", "Вот тебе дворец, 

скворец!", "Неделя добра". 

- Творческие выставки, Фотовыставки: Выставка поделок "Чародейка осень", выставка 

плакатов "Береги природу", выставка рисунков "Верные друзья", "Планета будущего", 

фотовыставка "Мой любимый питомец", «Новая жизнь старым вещам». 

- Конкурсы: Конкурс макетов "Наш дом - планета Земля", конкурс макетов "Природные зоны и 

их обитатели", конкурс  скворечников "Вот тебе дворец, скворец!", конкурс кормушек "Птичья 

столовая",  конкурс  лепбуков "В мире природы". 

Традиционные мероприятия ДОО по музыкальному воспитанию 

Плановые праздники и развлечения: «Золотая осень», «Новый год», «Зимушка-зима», 

«День России», «Концерт ко Дню пожилого человека», «День Матери», «День народного 

единства», «Волшебный день 8 марта», «Бравые солдаты», «Весенний переполох», «Театральный 

фестиваль», «День космонавтики», «Выпускные», «День защиты детей», «Летние забавы»; 

- сезонные фольклорные праздники: «Рождество»; «Колядки»; «Масленица»; «Ярмарка»; 

«Пасха»; 

Творчество детей не может формироваться только в ограниченном пространстве детского 

сада, поэтому мы установили прочные контакты с социокультурными учреждениями, где дети 

старших и подготовительных групп вместе с педагогами и родителями выступают с 

концертными номерами: перед сотрудниками детского сада, в Доме Ученых, ДК «Маяк», ДК 

«Приморский», ДК «Юность», СОШ № 119 и СОШ № 121. Большое удовольствие детям 
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доставляют публичные выступления на выездных международных, городских и районных 

конкурсах и фестивалях. 

             Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО (учитывает 

этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности)  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет. Он включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы.  

            Социокультурный контекст учитывает следующие этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности: (здесь нужно описать эти особенности).  

 Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

ДОО (можно указать партнеров). В рамках социокультурного контекста повышается в 

воспитании роль родительской общественности как субъекта образовательных отношений.  

  

Воспитывающая среда образовательной организации  

Воспитывающая среда ДОО – это пространство, в рамках которого происходит процесс 

воспитания.  

 

Состав воспитывающей среды ДОО  

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества.   

Воспитывающая среда ДОО направлена на создание следующих групп условий:  

- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка к 

окружающему миру, другим людям, себе;  

- условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества;  

- условия  для  становления  самостоятельности,  инициативности  и 

 творческого взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, 

включая разновозрастное детское сообщество.  

  

Общности образовательной организации  

Общность - это системой связей и отношений между людьми, основанной на разделяемых 

всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной деятельности.  

В ДОО существуют следующие общности:  

педагог - дети, родители (законные представители) - ребёнок (дети),  педагог - родители 

(законные представители). Ценности и цели общностей ДОО  

Ценности и цели профессиональной общности  

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между 

педагогическими работниками, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОО.  

Участники профессиональной общности разделяют те ценности, которые заложены в 

основу Программы.   

Основой эффективности профессиональной общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности.  

Педагогические работники и другие сотрудники ДОО ориентированы на то, чтобы:  

‒ быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения;  

‒ мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию;  



90 
 

‒ поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность;  

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

доброжелательности;  

‒ содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу;  

‒ воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников  (организованность,  общительность,  отзывчивость,  щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

‒ учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали 

бы и объединяли ребят;  

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

Ценности и цели профессионально-родительской общности  

          Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу.   

Основная задача профессионально-родительской общности - объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в ДОО, поскольку зачастую поведение ребенка дома и в ДОО 

сильно различается. Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей 

ребенка будет способствовать созданию условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания.  

Ценности и цели детско-взрослой общности  

Детско-взрослая общность характеризуется содействием друг другу, сотворчеством и 

сопереживанием, взаимопониманием и взаимным уважением, отношением к ребенку как к 

полноправному человеку, наличием общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

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

и каждом случае она обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 

задач.  

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей 

 Достижение общей цели воспитания - личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества - возможно только при условии эффективной 

деятельности всех общностей. Особенности организации всех общностей определяются 

системой взаимосвязей их участников. В центре воспитательного процесса находится ребенок, 

который по мере взросления занимает субъектную позицию.  Деятельность профессиональной 

общности обеспечивает создание необходимых психолого-педагогических условий реализации 

программы воспитания.  Деятельность профессионально-родительской общности способствует 

формированию единого подхода к воспитанию детей в семье и ДОО.  

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей  

Организация деятельности детской общности – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. В процессе общения ребенок приобретает способы общественного 

поведения, под руководством педагога учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он 

сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.  

В процессе воспитания у детей формируются и развиваются навыки и привычки 

поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе.   
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Педагогическое воздействие направляется на придание детским взаимоотношениям духа 

доброжелательности, развития у детей стремления и умения помогать как старшим, так и друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В ДОО 

обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми.   

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения 

нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям.   

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 

подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.  

  

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ТНР дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в таблице см.ниже 

Соотношение образовательных областей и направлений воспитания 

  

№  

п/п  

Образовательная область  Направление воспитания  

1  Социально-коммуникативное развитие  Патриотическое, социальное, трудовое  

2  Познавательное развитие  Познавательное, патриотическое  

3  Речевое развитие  Социальное, эстетическое  

4  Художественно-эстетическое развитие  Эстетическое  

5  Физическое развитие  Физическое, оздоровительное  

 

Патриотическое направление воспитания (ФАОП п. 49.2.2.). 

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; 

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 
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природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Основные направления воспитательной работы: 

ознакомлении обучающихся с ТНР с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ТНР к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

Социальное направление воспитания (ФАОП п. 49.2.3.). 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ТНР 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 с ТНР 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 с ТНР представлений о добре и зле, позитивного образа семьи 

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих 

обучающихся с ТНР 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. 

Основные направления воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры; 

воспитывать у обучающихся с ТНР навыки поведения в обществе; 

учить обучающихся с ТНР сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

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

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Познавательное направление воспитания (ФАОП п. 49.2.4.). 

Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 

Значимым для воспитания ребенка с ТНР 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 с ТНР на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 
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исследовательской деятельности обучающихся с ТНР 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 (ФАОП п. 49.2.5.). 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ТНР 

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 с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

‒ закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

‒ укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие двигательных способностей, 

‒ обучение двигательным навыкам и умениям; 

‒ формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

‒ организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

‒ воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

1. организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

2. создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

3. введение оздоровительных традиций в Организации. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников с ТНР 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-

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

пребывания ребенка с ТНР в Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок с ТНР вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой. 

Формируя у обучающихся с ТНР культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

‒ формировать у ребенка с ТНР навыки поведения во время приема пищи; 

‒ формировать у ребенка с ТНР представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

‒ формировать у ребенка с ТНР привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

 

Трудовое направление воспитания (ФАОП п. 49.2.6.). 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а также 

в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ТНР видами труда педагогических работников и 
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воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности педагогических работников и труда самих обучающихся с ТНР. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с ТНР, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

Направления воспитательной работы: 

‒ показать детям с ТНР необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

‒ воспитывать у ребенка сТНР бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

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

сопряжена с трудолюбием; 

‒ предоставлять детям с ТНР самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

‒ собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ТНР 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

‒ связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания (ФАОП п. 49.2.7.). 

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 с ОВЗ 

действительности; 

6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Основные направления воспитательной работы: 

учить обучающихся с ТНР уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

воспитывать культуру речи: называть 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 Организации; 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 с ТНР 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 с ТНР. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 
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следующее: 

‒ выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся 

с ТНР с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

‒ уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ТНР, широкое 

включение их произведений в жизнь Организации; 

‒ организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

‒ формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

‒ реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ТНР по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

Взаимодействия педагогического работника с детьми с ТНР.  

События Организации. 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или иной 

ценности.   

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее.  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества (ФАОП п.49.3.2.).   

Это помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами 

детей, с каждым ребёнком.  

События ДОО включают:   

- проекты воспитательной направленности;  

- праздники;  

- общие дела;  

- ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка);  

- режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее);  

- свободную игру;  

- свободную деятельность детей;  

  

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению АОП ДО, в рамках 

которой возможно решение конкретных задач воспитания. Воспитание в образовательной 

деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания ребёнка в ДОО.  

Основными видами организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в ДОО 

можно отнести:   

‒ ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы;  

‒ социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта;  

‒ чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение 

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

‒ разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этю-ды-инсценировки; 

рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов,  

‒ презентаций, мультфильмов;  

‒ организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских 

поделок и тому подобное),  

‒ экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение 

спектаклей, выставок;  

‒ игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие);  
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‒ демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, 

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

поощряющий взгляд). 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

проводимых в ДО 

Культурно-досуговая деятельность представлена в виде развлечений детей, которые 

организуются с периодичностью два-четыре раза в месяц (одно из них спортивной 

направленности), тематика развлечений определяется педагогом каждой группы, 

индивидуально из ходя из интересов детей и как правило перекликается с темами комплексно-

тематического планирования. 

Одной из форм культурно-досуговой деятельности являются праздники, тематика 

которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

 количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

Программу, в зависимости от возраста и контингента детей, условий и специфики 

осуществления образовательного процесса и может быть, как сокращено, так и 

увеличено (дополнено другими международными и российскими праздниками или 

событиями); 

 указанные праздники могут быть заменены другими социально и личностно значимыми 

для участников образовательного процесса событиями; 

 краткая информационная справка о каждом празднике адресована педагогам, 

реализующим Программу, и родителям детей дошкольного возраста; 

 рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой 

празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса оно 

распределено по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника 

самостоятельно определяется педагогами, реализующими Программу; 

 период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, реализующими 

Программу, в соответствии с возрастом и контингентом детей, условиями и спецификой 

осуществления образовательного процесса, промежуточными результатами освоения 

Программы, тематикой праздника; 

 возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, формы проведения 

праздника, формы работы по подготовке к празднику носят рекомендательный характер; 

 формы подготовки к праздникам и их проведения являются конкретизацией и 

дополнением форм работы, представленных в разделе «Организация деятельности 

педагогов и детей по реализации и освоению Программы», носят интегративный 

характер, т. е. позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; 

 формы работы по подготовке к празднику детей 3-5 лет могут быть использованы и при 

подготовке к празднику детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, разучивание 

стихотворений по теме и т. п.); 

 подготовка к праздникам представляет собой описание средств решения задач психолого-

педагогической работы и достижения планируемых результатов освоения Программы. 

 

Месяц Праздники Участники 
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Сентябрь Праздник: ««День знаний», 

«Вот и лето пролетело» 

Дети старшего возраста  

Все возрастные группы 

Октябрь Праздник: «Здравствуй 

осень,золотая» 

 интеллектуальная олимпиада 

 « Мой край родной» 

Все возрастные группы 

Подготовительные группы 

Ноябрь Праздник «День матери» 

Конкурс чтецов "С чего 

начинается Родина" 

Средние, старшие, 

подготовительные группы 

Средние, старшие , 

подготовительные группы 

Декабрь Здравствуй, Зимушка – зима. 

Новогодние   утренники 

 

Все возрастные группы 

Январь Рождественские  колядки Все возрастные группы 

Февраль "День защитника отечества" 

"Зимняя спартакиада" 

Средние, старшие, 

подготовительные группы 

Старшие, подготовительные 

Виды и формы работы с родителями 

Виды и формы деятельности:  

‒ деятельность Родительского комитета и Попечительского совета, участвующих в 

управлении образовательной организацией и в решении вопросов воспитания и 

социализации их детей;  

‒ проведение родительских конференций, собраний, круглых столов для родителей по 

вопросам воспитания;  

‒ семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения;  

‒ родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;  

‒ родительские дни, во время которых родители могут посещать занятия для получения 

представления об образовательном процессе в ДОО;  

‒ размещение на официальном сайте ДОО информации для родителей по вопросам 

воспитания;  

‒ проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам воспитания;  

‒ привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкурсах, 

соревнованиях, спектаклях, праздниках и др.;  

‒ семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

‒ родительские форумы при интернет-сайте ДОО, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов;  

‒ привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам воспитания; - другое.  
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‒ В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителей (законным представителям) обучающихся 

с ТНР дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО.  

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДОО в котором строится воспитательная работа 

 

Организационный раздел Программы воспитания (самостоятельно ДОО) 

Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ОО и включает: 

оформление помещений; 

‒ борудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и воспитания 

обучающихся с ТНР; игрушки. 

‒ ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствовать их 

принятию и раскрытию ребенком с ТНР (ФАОП п. 49.3.3). 

Компоненты среды включают знаки и символы государства, региона, города и организации.  

 

‒ Компоненты среды отражают региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится Организация 

МБДОУ № 33: 

‒ Среда экологичная, природосообразная и безопасная для обучающихся с ТНР. 

‒ Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей. 

‒ Компоненты среды обеспечивают ребенку с ТНР возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

‒ Компоненты среды обеспечивает ребенку с ТНР возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

обучающихся, героев труда, представителей профессий) Результаты труда ребенка с ТНР 

могут быть отражены и сохранены в среде. 

‒ Компоненты среды обеспечивают ребенку с ТНР возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

‒ Компоненты среды предоставляет ребенку с ТНР возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции.  

Вся среда МБДОУ № 33 гармоничная и эстетически привлекательная и включает в себя: 

 Методический кабинет 

 Медицинский кабинет 

 Музыкально- физкультурный зал 

 Кабинет психолога 

 Кабинет логопеда 

 Групповые помещения 

 Коридоры ДО 

 Зеленая зона участка 

 

2.8.5.2 Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

Реализация Программы осуществляется квалифицированными педагогами: 

- воспитателями; 
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- учителями – логопедами; 

- педагогом – психологом; 

- музыкальным руководителем; 

- старшим воспитателем и учебно-вспомогательным персоналом; 

- младшими воспитателями. 

В целях успешной реализации Программы в ДО созданы условия для повышения 

профессиональной квалификации сотрудников. 

Реализация Программы осуществляется: 

‒ педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников 

в ДО; 

‒ учебно-вспомогательными в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДО; 

‒ иными педагогическими работниками, вне зависимости отт продолжительности 

пребывания воспитанников в ДО. 

При реализации Программы в рамках вариативной части возможно приглашение педагогов 

дополнительного образования. 

 

Нормативно-методическое обеспечение рабочей программы воспитания  

Программа разработана на основании следующих нормативных правовых документов, 

регламентирующих функционирование системы дошкольного образования РФ: 

 Федеральным закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с изменениями от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных 

целях и стратегических задач развития Российской Федерации на период  до 2024 года» 

(далее – Указ Президента РФ). 

 Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р). 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 – 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

г. №1642. 

 Национальный проект «Образование» утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 года №16). 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 года №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС, Стандарт), с учетом: 

‒ «Примерной программы воспитания», которая была разработана сотрудниками 

Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и 

одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

‒ Программа является обязательной частью основной образовательной программы, 

реализуемой в МБДОУ д/с № 33 и призвана помочь всем участникам образовательных 

отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 
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В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие воспитанников 

МБДОУ д/с № 33 и их приобщение к российским традиционным духовным ценностям, правилам 

и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить взаимодействие 

воспитания в дошкольной образовательной организации (далее - ДОО) и воспитания в семьях 

детей от 1,6 лет до 7 лет. 

 

Особые условия, обеспечивающие достижение планируемых личностных результатов в 

работе с детьми с ТНР. 

Инклюзивное образование предполагает готовность образовательной организации 

обеспечить оптимальную ситуацию развития любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и др.).  

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации 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 Организации. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

обучающихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Организации 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 Организации, 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. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена рядом авторских программ, направленных на решение задач по двум 

образовательным областям: познавательное развитие и художественно- эстетическое 

развитие. 
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 Программа краеведческого образования детей дошкольного возраста 

Новосибирской области «Новая Сибирь – мой край родной» под редакцией 

Даниловой Е.Ю., Дружининой Н.В. "Новая Сибирь - мой край родной" 

 

Программа является региональным компонентом части основной образовательной 

программы дошкольного образования, формируемой участниками образовательных 

отношений для детей 4-7 лет общеразвивающих групп и для детей  с ограниченными 

потребностями здоровья. средствами ознакомления их с природно-климатическими, 

промышленными и культурными особенностями Новосибирской области и города 

Новосибирска. Нормативный срок освоения Программы – 3 года. 

Цель: организация краеведческого образования детей дошкольного возраста как основы 

нравственно - патриотического воспитания. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с историческим, культурным и природным наследием своего района, 

города Новосибирска, Новосибирской области, стимулировать интерес детей к его 

самостоятельному изучению. 

2. Познакомить с символами родного района, города Новосибирска и Новосибирской области 

(герб, флаг, гимн, другие символы и памятники), воспитывать уважения к ним. 

3. Способствовать популяризации подвигов героев и видных деятелей региона, достижений и 

успехов профессионалов в различных сферах деятельности, формирующих позитивный образ 

Новосибирской области; 

4. Формировать представления детей о событиях, ставших основой традиций и праздников, и 

памятных дат региона. 

5. Воспитывать у детей чувства гордости за исторические и современные достижения своей 

малой родины. 

В результате освоения Программы на этапе завершения дошкольного образования 

предполагается: 

‒ У ребенка сформированы представления о родном районе, населенном пункте (селе, 

поселке, городе), городе Новосибирске, Новосибирской области, об их 

достопримечательностях, об истории, культурных и природных особенностях и 

знаменитых людях. 

‒ У ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к малой родине, он 

хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и домашнем окружении, в 

центральных улицах родного населенного пункта. Знает и стремится выполнять 

правила поведения в общественных местах. 

‒ Ребенок проявляет интерес, любознательность по отношению к малой родине, ее 

природе, истории и культурным достопримечательностям; использует местоимение 

«мой» по отношению к селу, району, городу, области. 

‒ С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием малой 

родины, в детское коллекционирование, создание мини-музеев. 

‒ Ребенок проявляет начала социальной активности: участвует в социально значимых 

событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

земляков, стремится выразить позитивное отношение к окружающему. 

‒ Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: 

рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. д.  

         Содержание образовательной деятельности в программе разработано для трех возрастных 

групп (средней, старшей и подготовительной к школе группе), имеет три части – вариативную 

часть «Мой район», и две инвариантные части: «Город Новосибирск» и «Новосибирская 

область». Каждая часть Программы состоит из четырех блоков: «Природа», «Культура и 

достопримечательности», «Знаменитые люди» и «История». 

Содержание программы реализуется в определенной последовательности, начиная с 
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вариативной части, затем идет освоение инвариантной части «Город Новосибирск», завершается 

инвариантной частью «Новосибирская область».  

Приоритетной формой организации образовательной деятельности по реализации содержания 

Программы является образовательная ситуация (проблемная ситуация) –такая форма 

образовательной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. 

          Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, газета, журнал, книжка-малышка, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки, коллекция и т.п.), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Режим организации образовательной деятельности: 

3 года по 36 недель, с периодичностью 1 раз в неделю. Продолжительность совместной 

деятельности для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для 

детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. Программа предполагает, как групповые занятий, так и 

индивидуальные, а также проведение массовых мероприятий, консультаций, бесед с родителями. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

        Одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное с 

родителями краеведческое образование дошкольников. 

Семья и детский сад составляют целостную социокультурную образовательную среду для 

наиболее успешного развития и социализации детей. В лице педагогического коллектива 

родители обретают важную опору для реализации своего воспитательного потенциала и 

становления компетентного родительства в вопросах нравственно - патриотического воспитания 

подрастающего поколения средствами краеведения. 

       Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей в 

краеведческом образовании дошкольников, обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышение компетентности 

родителей по ознакомлению дошкольников с родным краем: 

1.  Оказывать родителям (законным представителям) психолого- педагогическую помощь в 

семейном воспитании детей по вопросам ознакомления дошкольников с родным краем. 

2. Способствовать повышению компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах нравственно-патриотического воспитания детей 4 - 7 лет средствами краеведения. 

3. Вовлекать родителей (законных представителей) и других членов семей воспитанников 

непосредственно в образовательную деятельность дошкольной образовательной организации по 

данной теме. 

4. Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного образования 

детей в вопросах краеведения. 

Особенности развивающей предметно-пространственной среды Развивающая предметно-

пространственная среда организуется как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты 

великих людей, предметы старинного быта и пр.). Пространство группы организуется в виде 

хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная организация 

пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 

течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс 

с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков меняется в соответствии с 
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тематическим планированием образовательного процесса. 

     При организации развивающей предметно-пространственной среды учитывается наличие 

трех основных элементов: 

- центры краеведения в группах; 

- отдельный центр краеведения всей дошкольной организации; 

- центр краеведения на территории ДОО. 

Работая в таких центрах, дошкольники применяют на практике знания, которые они получают 

на занятиях по краеведению, при посещении музеев, во время экскурсий. 

Центр краеведения детского сада. 

       Это мини - музей "Мой край родной", где подобраны макеты природных зон НСО (лес, 

болото, степь), макет детского сада, макет канала Шлюз, макет театра НОВАТ, макет жилища 

"Русская изба", которые используются во время занятий и игровой деятельности дошкольников. 

Так же представлены коллекции гербариев, камней. Рядом с музеем расположено настенное 

магнитное пособие "Карта Мира" с подборкой магнитных картинок с изображением животных, 

растений, транспорта, рыб. Рядом с музыкальным залом расположен мини – музей «Народные 

игрушки». Дети посещают центр вместе с педагогом, который объясняет назначение разных 

старинных предметов, знакомит дошкольников с фольклором, историей Новосибирска. 

В холле ДОУ имеется стенд с геральдикой НСО, города Новосибирска и Советского района. 

Центр краеведения на территории детского сада. 

Это музей под открытым небом состоящий из нескольких объектов: 

Экологическая тропа - комплекс объектов ("Деревья Сибири", "Почвы Сибири", 

"Лекарственные травы", "Огород", "Метеостанция", "Календарь погоды"), посещая которые дети 

учатся ухаживать за растениями, формируют бережное отношение к природе, учатся 

выстраивать простейшие закономерности. 

Изба с подворьем- деревянная избушка с предметами быта и огороженная территория с макетами 

домашних животных и птиц, столом и скамейками. Здесь ребята играют, учатся разным 

ремеслам, слушают рассказы педагогов о жизни своих бабушек и дедушек. 

Заповедник - огороженная территория с модулями животных и птиц Новосибирской области, 

содержащая подробное описание каждого объекта (растений, птиц, животных, насекомых). Здесь 

воспитанники ДОУ изучают особенности жизни животных, оформляют паспорта растений, 

реализуют проектную деятельность. 

Дидактические игры – перевертыши -  Насекомые Новосибирской области, птицы 

Новосибирской области, Животные новосибирской области. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Для технического обеспечения в ДОУ имеется: 

 

Компьютеры Для поиска и обработки информации, 

создания презентаций, слайд шоу, 

мультимедии. 

5 шт. 

Выход в Интернет Для поиска и обмена информацией Для всех 

компьютеров 

Принтеры Для распечатки материалов 5 шт. 

Ноутбуки Для показа презентаций, проектов, 

слайдов, познавательных 

мультфильмов в группах 

3 шт. 
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Мультимедийный 

проектор 

Для организации массового просмотра 

видеороликов, презентаций, познавательных 

мультфильмов, 

виртуальных экскурсий 

1 шт. 

Видеокамера Для съемки видеосюжетов детской и 

совместной деятельности 

1 шт. 

Фотоаппарат Для съемки детской и совместной 

деятельности 

1 шт. 

Брошюровщик Для брошюрования проектов, 

методических разработок 

1 шт. 

Ламинатор Для ламинирования раздаточного и 

наглядных материалов 

1 шт. 

Музыкальный 

центр 

Для звукового сопровождения 

мероприятий в ДОУ 

1 шт 

Портативыный 

музыкальный 

центр 

Для проведения мероприятий на 

территории ДОУ 

1 шт. 

 

Методические материалы и средства обучения и воспитания: 

‒ государственная символика РФ, города Новосибирска, Новосибирской области, Советского 

района (герб, флаг, гимн); 

‒ книги по истории и культуре города Новосибирска, Новосибирской области, Советского 

района ("Мой Новосибирск", "60 лет Советскому району" и  тд.); 

‒ наглядный материал: альбомы ("Советский район в картинках", "Чудеса НСО", "Истории 

улиц Советского района", "Красный проспект: история в картинках" и др.,), картины, 

фотоиллюстрации ("Достопримечательности Новосибирска", "Животные Новосибирской 

области", "Заповедники Сибири", "Памятные места Новосибирска") и др.; 

‒ предметы народного декоративно-прикладного искусства (Купинская игрушка,); 

‒ детская художественная литература («Мой Новосибирск", "Жаконя"); 

‒ идактические и наглядные пособия (пазлы "Вокзал Новосибирска", Волшебный куб 

"Природные зоны Новосибирской области", лепбук "Советский район", "Новосибирск", 

"Новосибирская область", магнитное пособие "Карта Новосибирской области", 

познавательный стенд "Моя малая родина: Река Обь", Познавательные интерактивные 

модули "Животные Сибири", "Насекомые Сибири", "Птицы Сибири", лото "Памятники 

Новосибирска"); 

‒ методическая литература; 

‒ репродукции картин; 

‒ фотоальбомы ("История Новосибирска: Красный проспект", "История Новосибирска: 

НОВАТ", "Знаменитые люди Советского района", "Секреты улиц Советского района", 

"Реки Новосибирска" и др.); 

‒ художественная литература; 

‒ аудиозаписи с песнями военных лет; 

‒ карты, атлас Новосибирской области, Советского района.  

‒ наглядные пособия: серия «Моя Родина – моя Россия», «Природные 

‒ явления и объекты», «Дикие и домашние животные», «Насекомые. Рыбы», 
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‒ «Сад. Огород», «Стихийные явления природы», «Окружающий мир»; плакаты: 

‒ «Круговорот воды в природе», «Времена года», «Лес-многоэтажный дом», 

«Правила поведения в лесу», «Правила поведения на водоеме», «Зачем люди ходят в 

лес», «Пищевые цепочки», «Кому нужны деревья»; 

‒ Экологические игры: Экологический куб "Природные зоны и их обитатели", Экологическая 

пирамида "Цветы и растения", Круги Луллия ("Времена года", "Деревья Сибири", "Дикие 

и домашние животные"), «Кто где живет?», «История семечки» и др. 

‒ Дидактические игры: "С какой ветки детки", "Правила поведения в природе", 

"Экологическое домино", "Опыты" и т.д. 

‒ Электронные методические пособия: "Четыре стихии", Солнце", "Планета Земля", 

"Океаны" и т.д.; 

‒ Подборка обучающих экологических мультфильмов: "мальчик и Земля", "Чему учит 

экология", "Профессор Почемучка" и т.д. 

 

Традиционные мероприятия: 

месяц событие Примерное содержание 

Сентябрь День рождения 

Новосибирской 

области - 15-16 

сентября 

Возможные варианты: 

Литературно- музыкальная 

гостиная "песни и стихи о 

Новосибирской области" и т.д. 

Октябрь Декада пожилых 

людей 
Встреча со знаменитыми 

людьми родного поселка/ 

города/района. Изготовление 

подарков, открыток, проведение 

акций. 

Ноябрь С чего начинается 

Родина 

«Любимый край» 

Конкурс-чтецов 

Выставка детских рисунков 

Декабрь Конкурс по 

краеведению "Мой 

любимый Советский 

район " 

Проводится среди детей старших 

возрастных групп по итогам 

освоения вариативной части 

программы. 

Январь- февраль Развлечение 

"Сибирские забавы" 
Развлечение краеведческого 

содержания с включением игр, 

песен, забав народностей, 

живущих на территории 

родного поселка/ города/района 

Март (3-4 неделя) День Красной книги 

Новосибирской 

области (8 мая 

официально 

празднуется 

международный день 

Красной книги) 

Реализация детских проектов о 

представителях Красной книги 

НСО. 

Апрель Областной конкурс по 

краеведению 

Новосибирской 

области 

Проводится среди детей 

старших возрастных групп по 

итогам освоения инвариативной 

части программы. 
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 Программа «Растим юных музыкантов», автор разработчик Володько В.В. 
 

В системе образовательных программ дополнительного образования детей данная 

программа коллективного музицирования оркестра шумовых инструментов имеет 

художественно-эстетическую направленность и включает в себя художественное воспитание и 

общее музыкальное образование, основанное на традиционных богатых образцах 

национальной музыки, отечественной и зарубежной классики. 

Цель: развить творческие способности, музыкальный вкус, общую культуру личности 

посредством обучения игре на музыкальных инструментах и исполнению музыкальных 

произведений в оркестре. Удовлетворить потребности детей в эмоциональном и двигательном 

самовыражении. 

Задачи: 

- развивать эстетические,  музыкальные,  творческие способности, фантазию, 
воображение; 

- выработать умения и навыки правильной игры на народных, детских шумовых и ударных 
инструментах; 

- дать основы музыкальной грамоты; 

- воспитать внимание, трудолюбие, усидчивость, терпение; 

- воспитать навыки творческого ансамблевого музицирования, умения проявить 
индивидуальность, способности к самовыражению; 

- знакомство с многообразием мировой музыкальной культуры  
в практике музицирования; 
- формирование качеств,  способствующих самоутверждению
 личности: индивидуальности восприятия и самовыражения. 

В результате освоения Программы предполагается: 

- дети освоят культуру слушания музыки,  исполняемой на

 детских  музыкальных инструментах; 

- будут знать многие музыкальные произведения, прослушанные ими или  исполненные в 

течение года оркестром детских музыкальных инструментов; 

- смогут передавать характер и содержание пьесы в творческой  исполнительской 

деятельности; 

- у детей будет сформировано музыкально-эстетическое сознание; 

- дети старшего возраста будут понимать форму произведения, развитие и взаимодействие 

музыкальных образов; разбираться в средствах музыкальной выразительности, выделять 

звучание определённых инструментов, характеризовать их тембр; 

- освоят азбуку исполнительской деятельности на детских музыкальных инструментах-

игрушках; 

- смогут исполнять небольшие пьесы, разученные в течение года как индивидуально, так и 

в оркестре на различных детских музыкальных инструментах; импровизировать на различных 

музыкальных инструментах- игрушках в игровых ситуациях, в сказках-драматизациях. 

Структура программы 

Одной из форм коллективной музыкальной деятельности в детском саду является игра в 

оркестре. Систематическая и планомерная работа по обучению детей игре 4-7 лет на детских 

музыкальных инструментах дает возможность не только закреплять полученные в процессе 

Май «День Победы» 

 

«Бессмертный полк» 

Праздник для детей средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Шествие 
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музыкальных занятий знания, но и развивать самостоятельность детей, их творческую 

деятельность. 

Детское музицирование обогащает ребенка впечатлениями, оказывает воздействие на 

развитие его творческих способностей. Музыкальный опыт, который дети получают на 

занятиях и в совместной деятельности, позволяет успешно применять полученные знания на 

праздниках, развлечениях, фестивалях, конкурсах и, конечно, заниматься самостоятельной 

музыкальной деятельностью. 

В программе используются технологии: 

- технология развития восприятия музыки О. П. Радыновой; 

- технологии формирования двигательных умений А. И. Бурениной 

- Игровая технология формирования навыков творческого музицирования Т. Э. 

Тютюнниковой; 

- технологии развития творческих способностей дошкольников в музыкально- 

театрализованной деятельности (А. С. Буренина, М. Родина, М. Д. Маханёва, Э. Г. Чурилова) 

Взаимодействие с семьей 

От эффективности совместной работы педагогов и родителей зависит дальнейшее 

развитие ребенка. 

- Просветительская работа с родителями посредством консультаций, собраний на темы 

музыкального развития ребенка в семье. В каждой группе оформлен информационный уголок 

для родителей, в котором систематически размещается информация по музыкальной 

деятельности (стихотворный текст разучиваемых песен, рекомендации). 

- Проведение консультаций: «Музыкально – игровая деятельность как средство повышения 

речевой активности детей раннего возраста», «Волшебной музыки страна», «Как организовать 

оркестр дома?», «Влияние музыки на развитие ребенка», «Музыкальное воспитание в семье» и 

т.д., на которых родители теоретически и практически обогащают свои знания для развития 

детского музыкального творчества. 

- Рекомендации по пополнению домашней фонотеки произведениями классической музыки 

для обогащения музыкальных впечатлений; посещению детского музыкального театра, 

концертов, предназначенных для детей, с последующим обсуждением увиденного в семье. 

- Привлечение к участию в выставках, изготовлению фотоальбомов, музыкальных 

инструментов своими руками, презентаций, в подготовке и проведении праздников. 

- Участие вместе с детьми в районном фестивале детского творчества. 

- Участие в оформлении зала, в пошиве костюмов для праздников и развлечений. 

Развивающая предметно-пространственная среда для музыкального воспитания 

В ДОУ и на территории детского сада, в соответствии с ФГОС и ООП ДОУ, создана 

развивающая предметно-пространственная среда, с учётом принципа интеграции 

образовательных областей, в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными 

особенностями воспитанников, способствующая художественно-эстетическому развитию 

дошкольников. 

Художественно-эстетическое пространство музыкального зала организовано по следующим 

принципам: 

1. Индивидуальные возрастные особенности детей; 

2. Стимулирование к творческой активности, самостоятельности (индивидуальные интересы, 

склонности и предпочтения). Подобраны музыкальные инструменты, музыкальных игрушек 

(озвученных и неозвученных), для экспериментирования со звуком, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, элементов костюмов различных персонажей. 

Организовано игровое пространство и создана предметная среда: 

‒ для стимулирования игр (в «праздники», «театр», «концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия» и др.) 

‒ для мини-музеев, коллекций, выставок музыкальных инструментов, песенников, игр и 
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др. (с усложнением по возрасту) 

‒ для инсценирования песен, хороводов 

3. Сочетание различных центров в эстетической организации пространства. 

Одним из центров является центр игры на музыкальных инструментах, в котором 

содержится многообразие музыкальных инструментов: металлофоны, ксилофоны. Собрано 

целое семейство ярких шумовых инструментов: треугольники, бубенцы, различные 

колокольчики, браслеты с ними. Так же русские народные инструменты: рубели, ложки, 

различные трещотки. Так же пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, деревянные 

коробочки, клавесы, гуиро и маракасы, ручные барабаны и др. В ДОО есть специально 

оборудованная площадка для образовательной деятельности с детьми: интерактивный музей 

музыкальных инструментов «Радуга звуков». 

1) Основной фонд мини-музея составляют подлинные музыкальные инструменты и 

музыкальные игрушки и шумовые инструменты, коллекция которых насчитывает около 30 

видов; 

2) вспомогательный фонд: 

‒ «Паспорта музыкальных инструментов», включающие в себя увлекательные беседы, 

загадки и кроссворды; 

‒ Иллюстрации и фотографии с изображением музыкальных инструментов; 

‒ «Музыкальная азбука» - картотека дидактических игр, пальчиковой гимнастики, песенный 

репертуар о музыкальных инструментах; 

‒ «Музыкальная библиотека» - художественная литература о музыке и 

музыкальных инструментах; 

‒ Раскраски с изображением музыкальных инструментов; Поделки и рисунки детей. 

В холле ДОУ оборудованы обучающие стенды: «Музыкальная радуга», «Жанры музыки»; 

«Настроение в музыке»; «Подбери инструмент»; «Музыкальный звукоряд»; «Поющие 

дорожки». 

       В каждой группе имеются: музыкальные уголки с дидактическими музыкальными играми, 

самодельными и настоящими музыкальными инструментами; уголки ряжения с костюмами и 

атрибутами для театрализованных игр, различные виды театров (пальчиковые, би-ба-бо, 

плоскостные и т.д.); оформлены уголки для родителей (консультации, музыкальные игры, советы 

начинающим музыкантам и т.д.). 

       На территории детского сада создан бизиборд «Радуга звуков», где дети могут услышать 

звуки необычных вещей (стиральной доски, труб разной высоты и диаметра, разных по величине 

металлических коробочек, решетки и т.д.); металлофон и барабанная установка. 

Традиционные мероприятия ДОО по музыкальному воспитанию 

Плановые праздники и развлечения:  

‒ «Золотая осень», «Новый год», «Зимушка-зима», «День России», «Концерт ко Дню 

пожилого человека», «День Матери», «День народного единства», «Волшебный день 8 

марта», «Бравые солдаты», «Весенний переполох», «Театральный фестиваль», «День 

космонавтики», «Выпускные», «День защиты детей», «Летние забавы»; 

‒ сезонные фольклорные праздники: «Рождество»; «Колядки»; «Масленица»; «Ярмарка»; 

«Пасха»; 

       Творчество детей не может формироваться только в ограниченном пространстве детского 

сада, поэтому мы установили прочные контакты с социокультурными учреждениями, где дети 

старших и подготовительных групп вместе с педагогами и родителями выступают с концертными 

номерами: перед сотрудниками детского сада, в Доме Ученых, ДК «Маяк», ДК «Приморский», 

ДК «Юность», СОШ № 119 и СОШ № 121. Большое удовольствие детям доставляют публичные 

выступления на выездных международных, городских и районных конкурсах и фестивалях. 
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 Программа по экологическому воспитанию дошкольников «Наш дом – природа» 

Программа «Наш дом - природа» способствует организации в ДОО экологического 

образования дошкольников. Она позволяет педагогам реализовать вариативный и 

интегрированный подход в дошкольном образовании. Программа разработана в соответствии 

ФГОС ДО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года, № 1155), с 

учетом задач модернизации образования, в соответствии с парциальными программами по 

экологическому воспитанию «Наш дом – природа» Н.А. Рыжовой. 

Цель – создание условий для экологического образования ребенка, формирование у 

детей и взрослых (педагогов, родителей) новой системы ценностей, основ экологической 

культуры как важной составляющей культуры личности, воспитание ребенка гуманной, 

социально-активной, творческой личности, способной понимать, беречь, любить окружающий 

мир, природу, бережно к ним относиться и стремящейся реализовать устойчивый стиль жизни. 

Задачи: 

- создание в ДОО условий для экологического образования детей всех возрастов с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников; 

- реализация экологического образования с учетом природных, культурных, исторических 

особенностей РФ и ее регионов; 

- ознакомление дошкольников с экологическими проблемами на примерах ближайшего 

окружения, на доступном, для каждого конкретного возраста уровне; 

- создание в ДОО развивающей предметно-пространственной среды для общения детей с 

природой; 

- тесное сотрудничество ДОО с семьями воспитанников; 

- реализация задач программы на основе деятельностного подхода (экологизация видов 

детской деятельности; 

- вовлечение дошкольников и членов их семей в деятельность по оценке состояния 

окружающей среды и ее сохранению; 

- реализация экологического образования через все образовательные области ФГОС, 

интеграция экологического воспитания с патриотическим, эстетическим и другими 

направлениями дошкольного образования; 

- подход к экологическому образованию как важной составляющей социализации ребенка в 

современном мире; 

- партнерские отношения, сотрудничество взрослого и ребенка. 

Планируемые результаты 

К семи годам ребенок: 

- проявляет интерес к окружающему миру, природе, задает много вопросов, выстраивает 

собственные гипотезы относительно происходящего в природе и обсуждает их со взрослым; 

- имеет первые представления о взаимосвязях в природе и о последствиях нарушений этих 

взаимосвязей человеком; 

- не только соблюдает правила поведения в природе, но и может объяснить их смысл; 

высказывает свое мнение, если видит, что другие не соблюдают эти правила; 

- владеет элементарными навыками экономного использования ресурсов (света, энергии, 

тепла, бумаги) и понимает необходимость бережного отношения к ним; 

- не бросает мусор на землю, знает, зачем и как сортируют мусор; 

- знает о взаимосвязи своего здоровья и состояния окружающей среды и вместе со взрослыми 

выбирает для прогулок, спортивных занятий экологически безопасные места; 

- умеет наблюдать за природой и самостоятельно экспериментировать с природными 

объектами, не нанося им ущерба; 

- проявляет сочувствие и сопереживание к животным, растениям; самостоятельно обращает 

внимание на то, что растение нужно полить, что в кормушке не хватает корма и т.п., обращает на 
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это внимание взрослых, других детей; 

- вместе со взрослыми участвует в экологических акциях по сохранению природы своего 

ближайшего окружения; 

- проявляет интерес к общению с природой и при этом может самостоятельно найти в 

природе интересное занятие; 

- знает хотя бы несколько животных, растений своего ближайшего окружения, а также 

представителей животного и растительного мира России и разных континентов; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в процессе выполнения экологических 

проектов, экспериментирования, умеет выполнять задания в команде; 

- проявляет интерес к посещению музеев, экоцентров, природных парков; 

- может следовать нормам поведения, соблюдать элементарные правила экологической 

безопасности; 

- осознает, что труд в природе требует понимания ее законов; 

- проявляет интерес к коллекционированию и исследованию природных материалов; 

- замечает изменение в природе, видит красоту природы и умеет ее отразить в речи, в 

рассказах, в музыке и посредством изобразительной деятельности; 

- знает об экологических праздниках и проявляет желание в них участвовать; 

- проявляет интерес к литературе, видеофильмам, дидактическим играм природоведческого 

и экологического содержания. 

Структура программы 

Программа состоит из ряда блоков, каждый из которых, в свою очередь, включает 

комплекс тем: Блок занятий «Я и природа», Блок занятий «Вода», Блок занятий «Воздух», 

Блок занятий «Солнце», Блок занятий «Камни, песок, глина», Блок занятий «Почва», Блок 

занятий «Растения". 

Программа "Наш дом - природа" используется в работе с детьми всех возрастных групп, 

в том числе с детьми ОВЗ. Педагоги осуществляли отбор содержания блоков, тем самым 

выстраивая общение с детьми с учетом их возраста. Занятия проводились педагогами в 

интегрированной форме как в образовательной, так и в совместной деятельности с детьми, в 

помещении и на территории ДОУ. 

Для организация образовательного процесса педагогами используются       следующие 

методы и формы деятельности: 

‒ исследование, экспериментирование (игровое экспериментирование и опыты с предметами 

и материалами); 

‒ проектирование решения проблемы; 

Для реализации программы используются педагогические технологии: 

‒ информационно-коммуникативные технологии (мультимедийная и аудио 

коллекции, видео презентации по экологические тематики);  

‒ познавательно-исследовательская деятельности (экспериментирование, опыты, 

построение гипотез, классификация); 

‒ проектная деятельность. 

Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

Техническое обеспечение: проектор, экран, ноутбук, метеоплощадка, видеокамера, 

фотоаппарат, брошюровщик, ламинатор, МФО, мольберт, лупа, компас. 

Методическая литература: 

-Парциальная программа Рыжовой Н.А. "Наш дом - природа", серия пособий Рыжовой 

Н.А. к программе "Наш дом природа"; 

-Парциальная программа Николаевой С.Н. "Юный эколог", серия методических 

рекомендаций к программе "Юный эколог" Николаевой С.Н.; 

- Кокуева Л.В. «Воспитание дошкольников через приобщение к природе"; 

- Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!»; 
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- Иванова А.И. «Экологические наблюдения и эксперименты детском 

саду; 

РППС в ДОУ: «Экологическая тропа», «Заповедник», «Экологический музей», 

«Экологическая беседка», «Зимний сад», «Живой уголок», «Экологические центры в 

группах». 

 

Социальное партнерство 

Взаимодействие с социальными организациями 

Дошкольное отделение расположено в научном центре крупного города, что 

обуславливает тесное взаимодействие с учреждениями науки и культуры и другими, а 

также с учебными, общественными и медицинскими организациями. 

Целью взаимодействия является: 

 обмен опытом; 

 обогащение новыми педагогическими технологиями; 

 обеспечение медицинского контроля над здоровьем воспитанников; 

 оптимизация воспитательно-образовательного процесса; 

 повышение уровня квалификации сотрудников. 

Для обеспечения оптимизации образовательного процесса установлено как 

краткосрочное (разовое), так и долгосрочное сотрудничество. 

Партнеры для краткосрочного сотрудничества: МБОУ СОШ № 121, МБОУ СОШ № 

119, библиотека им. М.М. Зощенко, ДМ "Маяк", ЦДТ, музеи (Западно-Сибирской железной 

дороги, Солнца), магазины, аптеки, пожарная часть, отделение ГАИ Советского района, 

научно-исследовательские институты СО РАН, ДМ «Юность», ГОК «Звезда», ДМ «Маяк», 

ДК «Академия», Дом ученых Академгородка, образовательные учреждения различного 

уровня и др. 

В работе с ними используем следующие формы: экскурсии, познавательные беседы, 

встречи с интересными людьми, целевые прогулки, посещение выставок, концертная 

деятельность, экспозиции детских работ и др. 

Отношения с постоянными партнерами регламентируются договорами о 

сотрудничестве. К таким организациям можно отнести: 

 детскую библиотеку им. М.М. Зощенко; 

 МБОУ СОШ № 121. 

 Для обеспечения медицинского контроля над здоровьем воспитанников ДО сотрудничает с 

ГБУЗ НСО КДП № 2 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой нозологической группы.  

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. 
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Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного центра 

по развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих 

адаптированные 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 (ФАОП п.50). 

 

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 (ФАОП п. 51.3.). 

 

 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в 

МБДОУ № 33 обеспечивает реализацию АОП ДО, разработанную в соответствии с ФАОП ДО 

п.52.1. Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

В соответствии с ФГОС ДО, ППРОС 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 
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программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся 

дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 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 МБДОУ № 33 создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она должна строиться 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 (ФАОП п. 52.2):  

‒ 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 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 подобраны с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с ТНР, созданы необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

‒ безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС учитывается 

целостность образовательного процесса в Организации, в заданных ФГОС ДДО 
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образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической; 

‒ эстетичной - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не содержат ошибок в 

конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; 

приобщают его к миру искусства; 

ППРОС в Организации обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

обучающихся с ТНР, а также для комфортной работы педагогических работников. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда организована в виде 

мобильных центров детской 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 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»; 
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• 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»3. 

В ДОУ создана полифункциональная интерактивная среда – это оборудования, 

размещенные в специальных помещениях и различных помещениях ДОУ. Независимо от их 

наполняемости, предметной составляющей и целей работы в них, все эти помещения можно 

условно назвать сенсорными комнатами.  

Для этого в структуре ППРОС выделяются три больших блока: среда темной сенсорной 

комнаты, среда светлой сенсорной комнаты и среда комнаты для сенсомоторного развития.  

Темная сенсорная комната – это особым образом организованная окружающая среда, 

наполненная различного рода стимуляторами. Они воздействуют на органы зрения, слуха, 

обоняния, осязания и др. Мягкая мебель спокойной цветовой гаммы, приглушенный свет, 

приятные ароматы, успокаивающая музыка – вот те характеристики сенсорной комнаты, которые 

помогают ребенка с ТНР развить свои сенсорноперцептивные способности, ощутить уют, 

комфорт, настроиться на позитивное восприятие и общение с окружающими его людьми.  

Среда светлой сенсорной комнаты – это среда для взаимодействия ребенка совместно со 

взрослым или самостоятельно с определенными мягкими модулями. В такой комнате 

представлены в определенной логической последовательности разные мягкие модули, 

шариковый бассейн, сенсорные (аудиовизуальные и тактильные) стимуляторы. Это 

оборудование позволяет в привычном для ребенка пространстве выполнять различные 

предметно-практические и игровые действия, максимально реализовать потребность в 

движениях и игре в приспособленной, безопасной среде. Поэтому такая среда называется 

«мягкой комнатой».  

В ней не должно быть опасных, твердых предметов, всего того, что может «сковать» 

движения ребенка. Комната сенсомоторного развития – это среда для развития координационных 

и сенсорно-перцептивных способностей детей, а также коррекции их нарушений у детей с ТНР.  

Это среда для взаимодействия, где физическое развитие идет на основе 

полифункционального игрового оборудования, позволяющего именно взаимодействовать с ним, 

а не только выполнять тренировочные физические упражнения различной сложности. В качестве 

полифункционального оборудования для комнаты сенсомоторного развития используются 

различные напольные сенсорные тренажеры. Они направлены на развитие координационных 

способностей детей, формирование у них статического и динамического равновесия и др. В ДОУ 

созданы условия для информатизации образовательного процесса.  

Для этого в групповых и прочих помещениях имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и 

мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). Компьютерно-

техническое оснащение используется для различных целей: – для демонстрации детям 

познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных 

произведений и др.; – для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы; – для предоставления информации о 

Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, 

а также широкой общественности; – для обсуждения с родителями (законными представителями) 

                                                           
3 Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации 

учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного образования 

(разработаны во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № Пр-487 по 

итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты 

семьи и детей 17 декабря 2021 года) – URL: https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/ 

(дата обращения 25.04.2023) 

 

https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/
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детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п.  

Для организации ППРОС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой Организации, которую 

посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания.  

Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи 

и ДОУ в целях поддержки индивидуальности ребенка с ТНР.  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Оборудование логопедического кабинета  

Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, стеллажи 

или полки для оборудования;  

Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и средние 

зеркала по количеству детей;  

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы:  

- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов;  

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для звуко-

слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда, 

овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, обувь и 

т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и животных, словадействия, признаки 

предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – антонимы, слова – 

синонимы, слова с переносным значением и т.п.  

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование 

существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с местоимениями; 

простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; однородные члены 

предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и 

однокоренными словами и т.д.  

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 

игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления 

пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в 

зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п.  

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы 

бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, 

модули, лабиринты и т.п.  

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 

развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, 

конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п.  

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы 

слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв со 

смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради. 

 Пособия для обследования и развития слуховых функций Звучащие игрушки, 

музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, гитара, балалайка, гармошка, 

колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, 

чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки. Пособия для 

обследования и развития интеллекта Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор 

матрешек разного размера, «почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 



117 
 

части), наборы картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных 

картинок для сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая 

игрушка льва, настольная лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), 

серии сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение уровня логического мышления.  

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования навыков 

языкового анализа и синтеза, обучения грамоте. Разрезная азбука. Символы звуков, схемы для 

анализа и синтеза слогов, слов. Символы для составления картинно-графической схемы 

предложений. Символы простых и сложных предлогов. Наборы букв разной величины 

(заглавные и прописные), печатные, наборы элементов букв, которые можно раскрасить, 

вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, пластилина, сделать из проволоки, картона, 

бархатной бумаги или наждачной. Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной 

сложности. Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы 

с детьми с ТНР. 

 МБДОУ д/с № 33 создана развивающая предметно-развивающая пространственная 

среда, которая обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных,  климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

При проектировании развивающей предметно-развивающей пространственной 

среды учтена целостность образовательного процесса в Организации, в заданных ФГОС ДО 

образовательных областей: социально- коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально- коммуникативной 

области созданы следующие условия: 

‒ В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей, созданы условия для общения и совместной деятельности детей 

как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети 

имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. 

‒ На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, 

в том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

‒ Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

 

В Организации обеспечена доступность предметно- пространственной среды для  

воспитанников. 

    Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и психического 

развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития 

детей. Для этого в  групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и     др. 
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В Организации имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности детей, материалы и пособия для развития 

мелкой моторики. 

В Организации созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья 

детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в Организации обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. Для этого в

 групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе 

сюжетно-ролевые игры. 

В групповых помещениях и на прилегающих территориях находятся оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 

числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами 

для разных видов познавательной деятельности детей - книжный уголок, библиотека, 

огород, уголок экспериментирования и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения Организации и прилегающие территории 

оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

В Организации созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

В помещениях Организации имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, принтеры и т.п.). Обеспечено подключение всех 

помещений Организации к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования 

Интернетом и психолого- педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации используется для различных 

целей: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы ит.п. 

Созданная развивающая предметно-пространственная среда является 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 
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Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Созданная среда обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

1) Трансформируемость пространства. Созданная среда обеспечивает: 

- возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

2) Полифункциональность материалов. Созданная среда обеспечивает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в Организации полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в т.ч. природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в т.ч. в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

1) Вариативность среды. 

Созданная среда обеспечивает: 

- наличие в Организации различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, иг р, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

1) Доступность среды. Созданная среда обеспечивает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей- инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

1)Безопасность предметно-пространственной среды. Созданная среда обеспечивает: 

- соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

их использования. 
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Методический 

кабинет 

Библиотека для педагогов,  видеотека, CDтека – 

консультации, семинары, «круглые столы», педсоветы; 

Повышение профессионального уровня педагогов; 

Аттестация педагогов 

Медицинский 

кабинет 

Осмотр детей, консультации врача-педиатра, старшей 

медсестры: 

Профилактика, оздоровительная работа с детьми, 

консультативно-просветительская работа с родителями, 

педагогами. 

Музыкальный зал Предназначен для проведения музыкальных занятий и 

праздников, праздников, индивидуальной работы, релаксации, 

развития музыкальных способностей детей, их эмоционально- 

волевой сферы; оказания педагогам консультативной, 

методической помощи по развитию музыкально- эстетических 

способностей детей; развития творческих способностей детей 

посредством различных видов театрализованной деятельности. В 

зале проводятся родительские собрания, конкурсы ДОУ, 

педагогические 

советы, общие собрания коллектива. 

Физкультурный зал Предназначен для проведения утренней гимнастики, 

физкультурных занятий, спортивных праздников, физкультурных 

досугов и развлечений, занятий, индивидуальной работы, 

релаксации, закаливающих процедур, развития их эмоционально- 

волевой сферы;  

 

Кабинет психолога Комната психологической разгрузки: - коррекционная занятия с 

детьми и взрослыми, психогимнастика, 

индивидуальная работа; развитие эмоционально- волевой сферы 

ребенка, формирование положительных качеств, развитие 

деятельности и поведения детей 
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Кабинет логопеда Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми, 

консультативная работа с родителями, педагогами, населением 

микрорайона. 

Материалы, направленные на развитие психических процессов, 

речи детей; коррекцию всех сторон речи ребенка 

(звукопроизношения, лексико-грамматического строя, связной 

речи, развитие фонематических 

дифференцировок). 

Групповые 

помещения 

Пространство группы организовано в виде условно 

разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей, направить работу на обеспечение 

«зоны ближайшего развития» ребенка. Оснащение уголков 

меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве таких центров развития выступают: 

• уголок для ролевых игр; 

• библиотека; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий 

народных мастеров и т. д.); 

• экологический уголок (наблюдений за природой); 

- экспериментальный центр; 

• спортивный уголок; 

- музыкальный уголоу; 

• уголок для игр с песком; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным 

материалом); 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной 

деятельности детей— 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, 

домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового 

пространства. 

В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотрена площадь, 

свободная от мебели  

 игрушек, дети обеспечены игрушками, побуждающими к 

двигательной игровой деятельности. 

Детская мебель соответствует росту и возрасту детей. 
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Коридоры ДО Картинна галерея, фотогалерея, выставки детских работ, 

информационные стенды, мини-музеи (музей экологии, "Радуга 

звуков", "Куклоград", "Планетарий") 

Зеленая зона 

участка 

Предназначена для проведения прогулок, разнообразной игровой 

деятельности, проведения физкультурных досугов, спортивных и 

народных праздников, развития двигательной сферы каждого 

ребенка, для самостоятельной деятельности. У каждой группы 

своя 

оборудованная площадка, и отдельная спортивная площадка 

 

 

Описание развивающих центров и игр по областям 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

           Рекомендуемые игры и упражнения: «Слушай внимательно» (звучание нескольких 

игрушек)), «Угадай-ка» (высокие и низкие звуки), «Петушок и мышка» (тихие и громкие звуки), 

«Сложи радугу», «Помоги гномам» (цвета спектра), «Геометрическое домино», «Геометрическое 

лото», «Круглое домино» и др. 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, звучащие 

мячики и волчки).        

2. Звучащие игрушки-заместители.        

3. Маленькая ширма.        

4. Кассета с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, летнего дождя, 

вьюги, пения птиц и т.п.).        

5. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц.        

6. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов.        

7. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем лексическим 

темам.        

8. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики нарушений 

письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», «Узнай по деталям»).    

9. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения («Радуга», 

«Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и т.п.).      

10. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные коврики»).      

11. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

            Рекомендуемые опыты и эксперименты: «Поймай ветер», «Ветер теплый и холодный», 

«Погремушки», «Мир меняет цвет», «Тонет-не тонет», «Льдинки», «Поймай солнышко», 

«Солнечные зайчики», «Музыкальные звуки», «Город из песка», «Пляшущие человечки», 

«Секретики», «Искатели сокровищ», «Хитрая лиса», «Золотой орех», «Минеры и саперы», 

«Умные» классики». 

Центр науки и природы в групповом помещении 

1. Стол для проведения экспериментов.  
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2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Резиновый коврик.  

4. Халаты, передники, нарукавники.  

5. Бумажные полотенца.  

6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по составу 

земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т.п.).    

7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль).  

8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито.  

9. Микроскоп, лупы, цветные стекла.  

10. Пищевые красители.  

11. Аптечные весы, безмен, песочные часы.  

12. Технические материалы (гайки, болты, гвозди).  

13. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без  

игл).  

14. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов.  

15. Фланелеграф.  

16. Игра «Времена года».  

17. Календарь природы.  

18. Комнатные растения (по программе) с указателями.  

19. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

           Игры и упражнения: «Монгольская игра», «Колумбово яйцо», «Уголки», «Найди 

недостающую фигуру», «Найди такую же», «Заполни пустые клетки», «Кубики для всех», «Лови, 

бросай, дни недели называй», «Я начну, а ты продолжи», «Неделя, стройся!», «Гном строит дом», 

«Кот и мыши», «Гусеница», «Винни-Пух и его друзья», «Найди кубик с таким же рисунком», 

«Измени количество», «Измени фигуру дважды», «По ягоды», «На лесной полянке», «Белые 

кролики», «Сложи фигуру», «Считаем и размышляем», «Клоуны» и др.  

Центр математического развития 

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки).  

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала для 

магнитной доски.  

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-математические игры. 

4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до детского 

сада, от детского сада до библиотеки и т.д.)  

5. Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6).  

6. Набор объемных геометрических фигур.  

7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели).  

8. Счеты, счетные палочки.  

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

       Художественная литература. Русские песенки, потешки, загадки; русские народные сказки 

«Три медведя», «Заюшкина избушка», «гуси-лебеди»; А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; 

К.Ушинский «Пчелки на разведках, «В лесу летом»; Л.Толстой «Косточка»; В.Маяковский «Кем 

быть?», «Доктор Айболит»; С.Маршак «Двенадцать месяцев», Почта»;  К.Чуковский 

«Мойдодыр»; Н.Сладков «Осень на пороге»; Н.Носов «Живая шляпа»; Е.Пермяк «Как Маша 
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стала большой»; Б.Житков «Кружечка под елочкой»;  Н.Калинина «Как Вася ловил рыбу»; 

В.Зотов «Дуб»,  «Клен», «Брусника», «Земляника», «Малина», «Лисички», «Мухомор», 

«Подберезовик», «Снегирь», «Клест-еловик», «Божья коровка», «Кузнечик», «Ромашка», 

«Колокольчик», «Иван-да-Марья»; С.Воронин «Чистопородный Филя», Л.Воронкова «Таня 

выбирает елку», К.Булычев «Тайна третьей планеты»; Ш.Перро «Золушка», «Кот в сапогах»; 

Г.Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»; стихи А.Пушкина, С.Михалкова, А.Прокофьева, 

И.Токмаковой, Е.Благининой, Г.Горбовского, Е.Стюарт, Ю.Тувима, Л.Татьяничевой, 

О.Высотской, Б.Заходера, З.Александровой.  

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг.    

2. Столик, два стульчика, мягкий диван.   

3. Детские книги по программе и любимые книги детей, детские энциклопедии, справочная 

литература. 

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях.   

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры.   

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки.   

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей.   

   

Изобразительная деятельность 

  

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам.  

2. Разрезные картинки и пазлы.  

3. Игра «Составь из частей» для магнитной доски. 

4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, каштанами, фасолью, 

горохом, чечевицей, мелкими морскими камушками).  

5. Массажные мячики.  

6. Мяч среднего размера, малые мячи.  

7. Игра «Танграм».  

8. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

9. Мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

10. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.                    

 

Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении 

1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее.  

2.  Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного размера и схемы выполнения 

построек.  

3. Игра «Танграм».  

4. Разрезные картинки (4-12 частей, все виды разрезов), пазлы.  

5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.  

7. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам.  

 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера.  

2. Тематические строительные наборы «Город», «Мосты», «Кремль».  

3. Игра «Логический домик».  
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4. Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки, контейнеры разных 

цветов и размеров с крышками и т.п.).  

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, дорожные знаки, 

светофоры и т.п.).  

6. Макет железной дороги.  

7. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный транспорт).  

9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.  

 

Центр художественного творчества 

1. Восковые и акварельные мелки.     

2. Цветной мел.     

3. Гуашевые и акварельные краски.                          

4. Фломастеры, цветные карандаши.                          

5. Пластилин, глина, соленое тесто.                          

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся 

пленка, старые открытки, природные материалы (сухие листья, лепестки цветов, семена, мелкие 

ракушки и т.п.).                         

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по изучаемым темам.  

9. Клей ПВА-М.  

10. Доска для рисования мелом, фломастерами.  

11. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», «Гжель».  

  

Музыкальное развитие 

 

Музыкальные произведения для слушания: П.Чайковский «Утренняя молитва», 

«Болезнь куклы», «Новая кукла», «Старинная французская песенка», «Марш деревянных 

солдатиков», «Полька»; М.Глинка «Детская полька»; Н.Римский-Корсаков «Колыбельная»; 

Р.Шуман «Первая потеря», «Смелый наездник»; Д.Шостакович «Марш», «Шарманка»; 

Д.Кабалевский «Походный марш», «Клоуны», «Вальс»; Г.Свиридов «Колыбельная», «Парень с 

гармошкой».  

Песенки для пения: «Чики-чики-чикалочки», «Бай-качи, качи», «Андрейворобей» и др. 

русские народные мелодии, «Осень пришла», «Новый год в окно стучится», «Рождественская 

песня» (сл. И.Шевчук), «Земля полна чудес» (сл. М.Пляцковского), «Закружилась в небе осень», 

«Цветы полевые», «Спи, мой мишка» (сл. Е.Тиличеевой), «Ну-ка, зайка, попляши» (сл. 

А.Филиппенко), Т.Потапенко, Е.Авдиенко «Листопад», А.Лившиц, М.Познанская «Журавли», 

А.Филиппенко, Т.Волгина «Урожайная»,  М.Иорданский, М.Клокова «Голубые санки», 

А.Филиппенко, Т.Волгина «Саночки», В.Витлин, С.Погореловский «Дед Мороз», Т.Потапенко, 

Н.Найденов «Новогодний хоровод», Г.Фрид, Н.Френкель «Песенка о весне», В.Герчик, Я.Аким 

«Песенка друзей», Е.Тиличеева, М.Ивенсен «Маме в день 8 марта», А.Филиппенко, Т.Волгина 

«По малину в сад пойдем», А.Филиппенко, Т.Волгина «Про лягушек и комара», украинская 

народная песня «Ой, бежит ручьем вода», детские песенки В.Шаинского, Г.Струве по выбору 

музыкального руководителя.  

Пляски и танцы: «Танец с цветами», «Танец с лодочками», «Танец в парах», «Танец с 

маленькими палочками» (муз. О. Хромушина), «Танец с бубнами» (муз. Л.Келер), свободные 

пляски под различные плясовые мелодии, «Кот Васька» (муз. Г.Лобачева, сл. Н.Френкеля), 

«Теремок» (русская народная песня в обр. Т.Потапенко), «Мы на луг ходили» (муз. 

А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной), «Медведюшка» (муз. М.Карасева, сл. Н.Френкеля), 

музыкальные композиции из сборника А.Бурениной «Ритмическая пластика».  
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Игры и упражнения: «Зайцы и медведь» (муз. Н.Шаповаленко), «Лиса и утята» (муз. 

Ю.Слонова), «Бодрый шаг и бег» (муз. Ф.Надененко), «Марш» (муз. Е.Тиличеевой), «Поскачем» 

(муз. Т.Ломовой), «Всадники» (муз. В.Витлина), «Пружинки» (муз. Т.Ломовой), «Ах, вы сени» 

(русская народная мелодия в обр. Т.Ломовой), «Передача платочка» (муз. Т.Ломовой), 

«Упражнение с кубиками» (муз. С.Соснина), «Погремушки» (муз. Т.Вилькорейской), этюды, 

игры и упражнения М.Чистяковой, «Ловишка» (муз. Й.Гайдна), «Будь ловким» (муз. 

Н.Ладухина), «Кот и мыши» (муз. Т.Ломовой), «Ловушка» (русская народная мелодия в обр. 

А.Сидельникова), «Найди себе пару» (латвийская народная мелодия в обр. Т.Потапенко), 

«Щучка» (русская народная игра), «Ручеек» (русская народная игра), «Дедушка Ермак» (русская 

народная игра), «Ворон» (русская народная прибаутка в обр. Е.Тиличеевой), «Ворон» (русская 

народная песня).  

Музыкально-дидактические игры: «Повтори звуки», «Ступеньки», «Ритмические 

полоски», «Простучи слово», «Музыкальные загадки», «Наши песни», «Что делают в домике?», 

«Назови композитора», «Громко, тихо запоем», «музыкальная шкатулка». Рекомендуемые 

хороводы: «Хоровод», «Новогодний хоровод», Е.Тиличеева, М.Булатов «Песня про елочку», 

«Веснянка» (украинская народная мелодия в обр. С.Полонского), «Парная пляска» (чешская 

народная мелодия), «Дружные тройки» (муз. И.Штрауса), «Веселые дети» (литовская народная 

мелодия в обр. Т.Ломовой), «Пляска петрушек» (хорватская народная мелодия), «Пляска с 

ложками» (русская народная мелодия «Ах, вы сени»), «Где был, Иванушка?» (русская народная 

песня в обр. М.Иорданского), «Всем, Надюша, расскажи» (русская народная мелодия). 

Игра на музыкальных инструментах: распевания Е.Тиличеевой из сборника 

Н.Ветлугиной «Музыкальный букварь», русская народная песня «Калинка», русская народная 

песня «Во поле береза стояла», русская народная мелодия «Полянка». 

 

Музыкальный центр в групповом помещении 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).  

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен).  

3. «Поющие» игрушки.              

4. Звучащие предметы-заместители.   

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.              

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, «голосов природы».   

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», 

«Ритмические полоски»).   

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

  

Подвижные игры: «У медведя во бору», «Филин и пташки», «Горелки», «Пятнашки», 

«Лапта», «Ловишка в кругу», «Коршун», «Пчелки и ласточка», «Стадо», «Городки»; «Яблоня», 

«Снеговик», «Как мы поили телят», «Маленький кролик», «Самолет», «Клен», «Ракета», 

«Золотая рожь», «Машины», «Гусеница».  

Настольно-печатные игры: игры «Маленькие художники», «За грибами», «Аквариум», 

«Катины подарки», домино «Виды транспорта», домино «Детеныши животных», домино 

«Ягоды», лото «Домашние животные», лото «Твои помощники», лото «Магазин», 

«Зоологическое лото», игры-«ходилки» «Собери яблоки», «Радуга», «Путешествие Колобка» и 

др.                                                    

Сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Дом мод», «Парикмахерская», 

«Детский сад», «В поликлинике», «Айболит», «Моряки», «Почта», «В магазине», «Строим дом», 

«Шоферы», «В самолете», «На границе» и др.  

Проведения театрализованных игр сказки: «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди», «Три 

медведя».  
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Игры и виды театрализованной деятельности: импровизация, инсценировка 

стихотворений, игра с воображаемыми предметами, драматизация с использованием разных 

видов театра (кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, ролевой).   

 

Центр «Играем в театр» в групповом помещении 

1. Большая ширма.  

2. Настольная ширма.  

3. Стойка-вешалка для костюмов.  

4. Настенное зеркало.  

5. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина избушка», «Три 

медведя», «Гуси-лебеди»).   

6. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный, 

настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок.   

7. Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для театрализованных игр.  8. Грим, 

парики.  

 

Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении 

1. Большое настенное зеркало.  

2. Куклы разных размеров.  

3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель, 

коляски для кукол. 4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор 

Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»).  

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все работы хороши», 

«Мамы всякие нужны».  

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

  

Игры и упражнения: 
Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятствиями», «Птицы и 

клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», «Поймай дракона за хвост», «Коршун и наседка», 

«Палочка-выручалочка», «Кто больше». Пятнашки с вызовом», «Рыбки», «Домик у дерева», 

«Заяц без домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и вагоны», «Караси и щука», «Воробьи 

и вороны», «Тяни-толкай».  «Мы веселые ребята», «Караси и щука», «Хитрая лиса», «Успей 

пробежать».  

Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и воробей», 

«Поймай лягушку».  

Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч – соседу». «Чемпионы 

скакалки», «Бой петухов», «Солнечные зайчики», «Ворон-синица», «Тройной прыжок». «Лови 

не лови». «Кто скорее», «Пастух и стадо», «Удочка».  

Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», «Пробеги сквозь 

обруч», «Мячом в обруч». «Колодец», «Попади в обруч», «Кто быстрее», «Успей стать в обруч», 

«Эстафета с препятствиями».  

Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», Закончи слово», «Дразнилки», «Цапки».  

«Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», «Назови дни недели», «Кого 

нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха».  

Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей поймать», 

«Снежки». «Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада», «Защита», «Два Мороза». Игровые 

поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на ногу», «Точный поворот», «Собери 

яблоки».  
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Эстафетные игры: «Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», «Эстафета с загадками», 

«Палочка», «Круговая эстафета».  

  

Физкультурный центр в групповом помещении 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные.  

4. Обручи.  

5. Канат, веревки, шнуры.  

6. Флажки разных цветов.  

7. Гимнастические палки.  

8. Кольцеброс.  

9. Кегли.  

10. «Дорожки движения».  

13. Длинные и короткие скакалки (для использования на прогулке).  

14. Летающая тарелка (для использования на прогулке).  

15. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

16. Массажные и ребристые коврики.  

  

УЧЕБНО-ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Перспективный план занятий по старшей группе. 

 Перспективный план занятий по подготовительной группе. 

 Консультации для родителей. 

 Консультации для педагогов. 

 Конспекты по старшей группе и подготовительной группе. 

 Материал для обследования детей. 

 Дидактические материалы по формированию лексико-грамматического и фонетико-

фонематического строя речи. 

 

Папки по словарным темам: 

 

«Овощи»                                                           «Деревья» 

«Фрукты» «Ягоды» 

«Домашние животные» «Транспорт» 

«Семья»                                                             «Перелетные птицы» 

«Любимые сказки»                                         «Зима» 

«Зимующие птицы»                                       «Дикие животные» 

«Весна»                                                             «Одежда» 

«Игрушки»                                                         «Обувь» 

«Мебель»                                                         «Насекомые» 

«Посуда»                                                           «Злаки» 
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«Современные профессии»                         «Домашние животные» 

«Космос» «Цветы поля и луга» 

«Головные уборы» «Домашние птицы» 

«Защитники Отечества» «Мой город» 

«Дом и его части» «Грибы» 

«Детский сад» «Части тела. Человек» 

«Моя семья» «Осень» 

 

 Картинки «Многозначные слова». 

 Картинки на подбор слов – антонимов «Скажи наоборот». 

 «Исключи лишнее» 

 Пособия на падежные формы существительного в единственном и множественном числе 

(в том числе несклоняемых существительных). 

 Пособия на предложные конструкции (составление предложений с простыми и сложными 

предлогами). 

Дидактические материалы по формированию звукопроизношения: 

Картотека упражнений артикуляционной гимнастики. 

Предметные картинки на все изучаемые звуки. 

Тексты на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков. 

Речевой материал для автоматизации шипящих звуков. 

Речевой материал для автоматизации свистящих звуков. 

Речевой материал для автоматизации сонорных звуков. 

Картины из серии «Учимся говорить» (дифференциация звуков). 

Пособия для формирование слоговой структуры слова. 

Дидактический материал по развитию связной речи: 

«Разноцветные странички». 

Схемы (мнемотаблицы) для составления рассказов. 

Наборы предметных картинок для составления сравнительных и описательных рассказов. 

Серии сюжетных картинок. 

Тексты для пересказа. 

Дидактический материал по обучению грамоте: 

  «На что похожа буква».                                        

   Ребусы. Кроссворды.                                           

  Веселая азбука. 

«Прочти слово». 

Азбука (развивающая речь).                              

Палочки, шнурки для выкладывания букв. 

Семена, фасоль, манная крупа для написания букв. 

«Чудесный мешочек». 

Карточки со слогами, со словами, предложениями, рассказами. 

Песочные столы с подсветкой. 

Материалы для развития мелкой моторики и речевого дыхания: 

Картотека упражнений пальчиковой гимнастики. 

«Волшебные шнурки». 
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Мозаики, кубики, конструкторы. 

Трафареты, картинки для раскрашивания и штрихования, карандаши. 

Пуговицы, мелкие предметы и игрушки. 

Су-джок. Массажные мячи и колечки. 

Аэробол, султанчики, ветрячки. 

Материалы для развития навыков звуко-буквенного анализа и синтеза слов: 

Символы звуков. 

Схемы – слияния. 

Схемы предложений. 

Пособия для определения позиции звука в слове. 

Схемы звуко-слогового состава слова. 

Пособия для развития внимания, памяти, словесно-логического мышления, зрительно-

пространственных отношений: 

Мозаики, пирамидки, матрёшка, кубики деревянные, пазлы деревянные, 

танграм. 

Дидактические игры типа «Чудесный мешочек», «Чем отличаются картинки», «Что 

перепутал художник», «Подбери картинку к слову». 

Оснащение педагогического процесса методической литературой, 

дидактическими пособиями 

Линии развития Технологии и методики 

Физическое развитие и 

здоровье 

Задачи: 

 формирование у детей 

интереса и ценностного 

отношения к занятиям 

 физической 

культурой, 

гармоничное 

физическое 

развитие; 

 охрана здоровья детей 

и формирование 

основы культуры 

здоровья; 

1. «Физическая культура – дошкольникам» 

Л.Д.Глазыриной 

2. «Школа мяча» Н.И. Николаевой. 3.Степаненкова 

Э. Я. Физическое воспитание в детском саду— М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 4.Степаненкова Э.Я. 

Методика проведения подвижных игр.—М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 5.Рунова М.А. 

Двигательная активность ребенка в детском саду. – 

М.: Мозаика-синтез, 2000. 

6. Маханева М.Д. «С физкультурой дружить - 

здоровым быть». – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

7. Галицына Н.С. «Нетрадиционные занятия 

физкультурой в дошкольном образовательном 

учреждении». – М.: Скрипторий, 2004. 

8. Тимофеева Е.А. Подвижные игры: Хрестоматия и 

рекомендации М.: Изд.дом «Воспитание 

дошкольника», 2008. 

9. Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных 

досугов для детей 3-6лет» М.: ТЦ «Сфера», 2005. 

10.Кузнецов В.С. «Физические упражнения и 

подвижные игры» М.: «Энас», 2005. 

11. Тарасова Т.А. «Контроль физического 

состояния детей дошкольного возраста» М.: ТЦ 

«Сфера», 2006. 

12. Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. 

Козырева. – М.: Просвещение, 2003. 

13. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр: 
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Методическое пособие. Мозаика-Синтез, 

 

 2011.14.Новикова И.М. Формирование 

представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников: Методическое пособие.-М.: 

Мозаика - Синтез, 2009-2010. 

15. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для 

детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2009- 2010 

16. Лаптева Г.В. Развивающие прогулки для детей 5-6 лет. 

Программа для детского сада и не только С.-П.: Детство-

пресс 2010. 

17. «Модели здоровьесберегающих технологий, 

используемых в работе с детьми дошкольного 

возраста» М. «Школьная книга» 2007. 

18. «Организация воспитательной и оздоровительной 

работы в ДОУ» М.: ТЦ «Сфера», 2006. 

19. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском 

саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 

2006. 

20. Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для 

школьников С.-П.: Детство-пресс 2010 

Познание 

Задачи: 

 развитие у детей 

познавательных 

интересов; 

 интеллектуальное 

развитие 

 детей. 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 

деятельность дошкольников: Методическое 

пособие. - М: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

2. Помораева И.А., Позина В.А. «Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений» М.: Мозайка-Синтез» 2010г. 

3. Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром» М.: Мозайка-Синтез» 2010г. 

4. Денисова Д., Дорожин Ю., рабочая тетрадь 

«Математика для дошкольников» М.: Мозайка- 

Синтез» 2010г. 

5. Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром» М.: Мозайка-Синтез» 2010г. 

6. Помораева И.А., Позина В.А. «Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений» М.: Мозайка-Синтез» 2010г. 

7. Денисова Д., Дорожин Ю., «Математика для 

малышей» рабочая тетрадь.- М.: Мозайка-Синтез» 2010г. 

8. Денисова Д., Дорожин Ю., «Математика для 

дошкольников» рабочая тетрадь.- М.: Мозайка- Синтез» 

2010г. 

9. Соломенникова О.А. «Занятия по 

формированию элементарных экологических 
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   представлений.- М.: Мозайка-Синтез» 2010г. 

10. Ушакова О.С. «Программа по развитию речи» 

- М.: «Вентана-граф», 2008. 

11. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей 

3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 1999. 

12. Николаева С.Н. «Юный эколог» // В кн.: Юный 

эколог: Программа и условия ее реализации в дошкольном 

учреждении. - М., 1998. 

13. Николаева С.Н. Юный эколог. Программа 

экологического воспитания в детском саду М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

14. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы 2-

4, 4-5, 5-6, 6-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

15. Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-

практических ситуаций в обучении дошкольников 

элементарной математике // Дошк. воспитание. – 1996. - 

№ 2. – С. 17. 

16. Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, 

Э.Н. Иоффе. – СПб.: Акцидент, 1996. 

17. Михайлова З.Л. Игровые задачи для 

дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

18. Новикова В.П. Математика в детском саду. 

Младшая Средняя Старшая Подготовительная группа. 

– М.: Мозаика-Синтез,2008. 

19. Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание 

ребенка-дошкольника. – М.: Владос, 2008. 

20. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание 

окружающего мира с детьми 3-7 лет. – М., 2009. 

21. Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие 

занятия с детьми раннего возраста С.-П.: 

Детство-пресс 2010. 

22. Андрющенкова Е.В. Интегрированные занятия с 

детьми в период адаптации к детскому саду С.- П.: 

Детство-пресс 2010. 

23. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. 

Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

24. Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1 - 2 лет М.: 

ТЦ «Сфера», 2010. 

25. Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2 - 3 лет М.: 

ТЦ «Сфера», 2010. 

26. Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. 

Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 

10. Развивающие занятия с детьми 4-5 ле. / Под 
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 ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 

28. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. 

Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА, 2008. 

29. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. 

Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА, 2008. 

30. Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для 

детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: 

Просвещение, 1991. 

31. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста. Весна. Насекомые. Перелетные 

птицы М.: Скрипторий, 2004. 

32. Скоролупова О.А. Транспорт. Наземный. Водный. 

Воздушный. Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста М.: Скрипторий, 2009. 

33. Шустерман М.Н. Новые приключения Колобка, 

или Развитие талантливого мышления ребенка С.-П.: 

Речь 2006. 

34. Ткаченко Т.А. Мелкая моторика. Гимнастика для 

пальчиков М.: «Эксмо», 2009. 

35. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста по темам "Домашние животные" 

и "Дикие животные средней полосы России" М.: 

Скрипторий, 2006. 

36. Ткаченко Т.А. Веселые пальчики. Развиваем 

мелкую моторику М.: «Эксмо», 2009. 

37. Соколова Ю.А. Игры с пальчиками М.: 

«Эксмо», 2009. 

38. Узорова О.В. Рисуем по клеткам. 5-6 лет М: 

Астрель 2008. 

39. Шорыгина Т,А. Беседы о домашних и 

декоративных птицах М.: ТЦ «Сфера».2009. 

40. Потапова Татьяна. Беседы о профессиях с 

детьми 4-7 лет М.: ТЦ «Сфера». 2008. 

41. Узорова О.В. Рисуем по клеткам. 6-7 лет М: 

Астрель 2008. 

42. Шорыгина Т.А. Беседы о русском севере. 

Методические рекомендации М.: ТЦ «Сфера», 2008. 

43. Шорыгина Т.А. Беседы о воде в природе. 

Методические рекомендации М.: ТЦ «Сфера», 

2010. 

44. Шорыгина Т.А. Беседы о русском лесе. 

Методические рекомендации М.: ТЦ «Сфера», 2010. 

45. Косокова Н. В некотором царстве… 
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 Викторины для детей 4–6 лет Новосибирск: 

Умные вопросы 2009. 

46. Шорыгина Т.А. Беседы о пространстве и времени: 

методическое пособие М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

47. Шорыгина Т.А. Беседы о субтропиках и горах. 

Методические рекомендации М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

48. Шорыгина Т.А. Рыбы. Какие они? М.: «Гном и 

Д», 2008. 

49. Кнушевицкая Н.А. Стихи и речевые упражнения по 

теме "Грибы". Развитие логического мышления и речи у 

детей М.: «Гном и 

Д», 2008. 

50. Ракитина И.В. Головные уборы. Какие они? М.: 

«Гном и Д», 2008. 

51. Нефедова К.П. Дом. Какой он? Пособие для 

воспитателей, гувернеров, родителей М.: «Гном и 

Д», 2008. 

52. Нефедова К.П. Бытовые электроприборы. Какие 

они? Пособие для воспитателей, гувернеров, 

родителей М.: «Гном и Д», 2008. 

53. Нефедова К.П. Мебель. Какая она? Пособие для 

воспитателей, гувернеров, родителей М.: 

«Гном и Д», 2008. 

54. Шорыгина Т.А. Какие звери в лесу?! Книга для 

воспитателей, гувернеров и родителей М.: «Гном и Д», 

2009. 

55. Паникова Е.А. Беседы о космосе. Методическое 

пособие М.: ТЦ «Сфера», 2010. 

56. Мартынова Е.А. Организация опытно- 

экспериментальной деятельности детей 2-7 лет. 

Тематическое планирование, рекомендации, конспекты 

занятий Волгоград: Учитель 2009. 

57. Журова Л.Е. Тайны слов и звуков. Рабочая тетрадь 

для детей 5-6 лет М.: Вентана-Граф 2010. 

58. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий. М.,2007 

59. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала. М.2006. 

60. Парамонова Л.А.Развивающие занятия с 

детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет. 

61. Виноградова Н.Ф., Журова Л.Е., Козлова 

С.А.Программа обучения и развития детей 5 -7 лет 

http://shop.top-kniga.ru/persons/in/3613/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/6821/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/174902/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/174902/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/174902/
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 / Под ред.Н.Ф. Виноградовой). - М., 2007. 

62. Цветные ладошки. / И.А.Лыкова. – М., 2007. 

63. Росинка. / Л.В.Куцакова, С.И.Мерзлякова. - М., 

2003. 

64. Евтюкова Татьяна. Умные вопросы. Викторины 

для дошкольников. Новосибирск: 

Умница 2008 

65. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: 

Пособие для педагогов и родителей. –М., 2007. 

66. Парамонова Л.А. Теория и методика 

творческого конструирования в детском саду: 

Учебное пособие для студентов высших 

педагогических заведений. – М., 2002. 

67. Серия «Мир в картинках». Наглядно- 

дидактическое пособие. - М. Мозаика-Синтез, 

2005-2011. 

68. Серия «Расскажите детям о …». Наглядно- 

дидактическое пособие. - М. Мозаика-Синтез, 

2011. 

Безопасность 

Задачи: 

 формирование основ 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельност и; 

 формирование 

предпосылок 

экологического 

сознания 

(безопасности 

окружающего 

мира) 

1. Князева О.Л., Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста, 

М.: Просвещение, 2007. 

2. Князева О.Л., Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н. 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 

160 с. 

3. Князева О.Л., Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. 

М.: Просвещение, 2007. учебно- наглядное пособие 

4. Князева О.Л., Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н. 

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие 

для работы с детьми старшего дошкольного возраста. – 

М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

5. Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А. Как 

обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты 

занятий по основам безопасности детей дошкольного 

возраста: Кн. для воспитателей детского сада. – 5-е изд. – 

М.: Просвещение, 2005. 

– 24 с. 

6. Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2000. 

http://shop.top-kniga.ru/books/item/in/304435/
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 7. Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А. Твоя 

безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для 

среднего и старшего возраста: Кн. для дошкольников, 

воспитателей д/сада и родителей. - М.: Просвещение, 2005. 

8. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для 

малышей. – М.: Книголюб, 2004. 

9. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-

8 лет. – М.: Сфера, 2005. 

10. Авдеева Н.Н. Безопасность-1. Рабочая тетрадь С.-П.: 

Детство-пресс 2010. 

11. Авдеева Н.Н. Безопасность-2. Рабочая тетрадь С.-П.: 

Детство-пресс 2010. 

12. Авдеева Н.Н. Безопасность-3. Рабочая тетрадь С.-П.: 

Детство-пресс 2010. 

13. Авдеева Н.Н. Безопасность-4. Рабочая тетрадь С.-П.: 

Детство-пресс 2010. 

14. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной 

безопасности М.: ТЦ «Сфера». 2009. 

Социализация 

Задачи: 

 освоение 

первоначальных 

представлений 

социального 

характера; 

 включение детей в 

систему социальных 

отношений. 

1. Арнаутова Е.П. Опрос как метод изучения 

семейного воспитания дошкольников. – М.: ДОМ, 2007. 

2. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Методическое пособие.- М.: Мозаика-

Синтез, 2011. 

3. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – 

М.: Просвещение, 1991. 

4. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

5. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы в первой младшей группе детского сада. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

6. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы во второй младшей группе детского сада. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010, 

7. Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы в средней группе детского сада. 

—М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

8. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое 

воспитание дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-

2010. 

9. Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в 

детском саду и дома.-М.: Мозаика-Синтез, 2007- 2010. 

10. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное 
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 воспитание в детском саду.-М.: Мозаика- 

Синтез,2006-2010. 

11. В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 

4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2007- 2010. 

12. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное 

воспитание в детском саду. – М.: Мозаика- Синтез, 

2006 

13. Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в 

детском саду».-М.: Мозайка-синтез, 2006-2010. 

14.Куцакова Л.В. «Творим и мастерим» ».-М.: Мозайка-

синтез, 2008-2010. 

15. Петрова В.И, Стульник Т.Д. «Этические беседы с 

детьми 4-7 лет» ».-М.: Мозайка-синтез, 2007-2010. 

16. Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и 

родословной: Методическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

17. Микляева Н.В. Социально-нравственное воспитание 

детей от 2 до 5 лет. Конспекты занятий М.: «Айрис-пресс» 

2009. 

18. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры 

для детей. – М.: Просвещение, 1991. 

19. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в 

дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

20. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому 

воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

21. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о 

защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

22. Зеленова Н.Г. Я - ребенок, и я имею право М.: 

Скрипторий, 2004. 

23. Зеленова Н.Г. Мы живем в России. Гражданско- 

патриотическое воспитание дошкольников. Старшая группа 

М.: Скрипторий, 2007. 

24. Зеленова Н.Г. Мы живем в России. Гражданско- 

патриотическое воспитание дошкольников. 

Подготовительная группа М.: Скрипторий, 2004. 

25.Шорыгина Т. А. Беседы о правах ребенка. 

Методическое пособие для занятий с детьми 5-10 лет М.: 

ТЦ «Сфера» 2010. 

26.Шорыгина Т. А. Беседы о хорошем и плохом 
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 поведении    М.: ТЦ «Сфера» 2010. 

27. Давыдова О.И. Беседы об ответственности и правах 

ребенка М.: ТЦ «Сфера», 2010. 

28. Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших 

дошкольников М.: Скрипторий, 2008. 

29. Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по 

социально-нравственному воспитанию детей дошкольного 

возраста С.-П.: Детство-пресс 2010. 30.Микляева Н.В. 

Социально-нравственное воспитание детей от 5 до 7 лет. 

Конспекты занятий М.: «Айрис-пресс» 2009. 

31.Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми 5 - 8 лет М.: 

ТЦ «Сфера», 2010. 

Труд 

Задачи: 

 формирование 

положительного 

отношения к 

труду. 

1. Куцакова Л.В. Занятия с дошкольниками по 

конструированию и ручному труду. Авторская 

программа. – М.: Совершенство,1999. 

2. Николаева С.Н. Юный эколог. Программа 

экологического воспитания в детском саду М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 6. 

3. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание 

ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов. – М.: 

Владос, 2003. 

4. Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава 

»Дежурство». / В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005. 

5. Конструирование и ручной труд в детском саду. 

Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: 

Просвещение, 1990. 

6. Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для 

дошкольников. / О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2001. 

7.Ознакомление дошкольников с секретами кухни. 

Сценарии игр-занятий. / Под ред.О.В.Дыбиной. – М: 

Сфера, 2003. 

8. Конструирование из природного материала. / Л.А. 

Парамонова. – М: Карапуз. 

9. Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной труд в 

детском саду» ».-М.: Мозайка-синтез, 2006-2010. 

10.З.А.Богатеева «Чудесные поделки из бумаги».- М.: 

Просвещение 1992. 

11. Л.В.Куцакова, Л.Ю. Павлова, Л.С. Комарова 

«Трудовое воспитание в детском саду» ».-М.: 

Мозайка-синтез, 2005-2010. 

12. Куцакова Л.В. «Нравственно-трудовое 

воспитание в детском саду» ».-М.: Мозайка- синтез, 

2007-2010. 
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Художественное 
творчество Задачи: 

 формирование 

интереса к 

эстетической стороне 

окружающейдейст 

вительности; 

 удовлетворение 

потребности детей в 

самовыражении. 

1. Комарова Т.С. Зацепина М.Б. Интеграция в 

воспитательно-образовательной работе детского сада: 

Методическое пособие. - М.: Мозаика- Синтез., 2010. 

2. Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), 

«Цветные пейзажи»(3-8 лет) 

3. Комарова Т.С. Детское художественное 

творчество. : Методическое пособие. - М.: 

Мозаика-Синтез., 2010. 

4. Комарова Т.С. Школа эстетического 

воспитания: Методическое пособие. - М.: 

Мозаика-Синтез., 2010. 

5. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в 

детском саду и дома: Методическое пособие. - М.: 

Мозаика-Синтез., 2005-2010. 

6. Копцева Т.А. «Природа и художник». - М.: Сфера, 

2001. 

7. Лыкова И.А. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

8. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду (средняя, старшая 

группы). – М.: Владос, 2001. 

9. Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

10. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х 

частях). 

11. Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении 

дошкольников изобразительной деятельности. М.: 

Просвещение, 1995. 

12. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 

2002. 

13. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность 

младших дошкольников: Пособие для воспитателя.- М.: 

Просвещение, 1980. 

14. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество 

(Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией): 

Пособие для воспитателей дет.сада.- М.: Просвещение, 

1985. 

15. Комарова Т.С. Занятие по изобразительной 

деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя 

дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 

1991. 

16. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском 

изобразительном творчестве. – М.: Пед. 
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 общество России, 2002. 

17. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы). – М.: Карапуз- Дидактика, 

2006. 

18. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском 

саду. Занятия в изостудии. – М.: Карапуз- Дидактика, 2007. 

19. Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 

4-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

Музыка 

Задачи: 

 развитие 

музыкальности 

детей; 

 развитие 

способности 

эмоционально 

воспринимать 

музыку. 

1. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 2005-2010. 

2. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая 

деятельность. — М., 2004. 

3. Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения 

в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

4. Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших 

дошкольников: Пособие для воспитателя и 

муз.руководителя дет. сада. (из опыта работы) – М.: 

Просвещение , 1985 - 160c., нот. 

5. Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

в 2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и 

дополнительное образование детей). – (Б-ка 

музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: 

Гуманит. изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: 

ноты. 6.Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2001. 

7. Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: 

Карапуз, 2003. 

8. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: 

методические рекомендации к занятиям с дошкольниками 

по слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001. 

9. Петрова В.А. Музыка - малышам. – М.: Мозаика- Синтез, 

2001. 

10. Петрова В.А. «Мы танцуем и поем». – М.: 

«Карапуз», 1998. 

11. Радынова О.П. «Музыкальное развитие детей» в двух 

частях. – М.: «Владос», 1997. 

12. Радынова О.П. «Беседы о музыкальных 

инструментах». Комплект из 3 аудиокассет с 
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 дидактическим альбомом. – М., 1997. 

Коммуникация 

Задачи: 

 овладение 

конструктивными 

способами и 

средствами 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми. 

1. Бондаренко А.К. Дидактические игры в 

детском саду. – М.: Просвещение, 1985. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Наглядно-

дидактическое пособие. - М. Мозаика- 

Синтез, 2008-2010. 

3. Гербова В.В. Правильно или неправильно. Наглядно-

дидактическое пособие. - М. Мозаика- 

Синтез, 2008-2010. 

4. Грамматические игры в детском саду: 

Методические рекомендации в помощь воспитателям 

дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – 

Ровно, 1989. 

5. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. 

О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

6. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у 

детей дошкольного возраста. – М.: 1987. 

7. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: 

Просвещение, 1983. 

8. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для 

дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

Просвещение, 1966. 

9. Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, 

ситуации, сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 

1994. 

10. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со 

звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991. 

11. Сидорчук Т.А. Обучение дошкольников 

составлению логических рассказов по серии картинок. 

Технология ТРИЗ М.: «Аркти» 2010. 

12. В.В. Гербова «Занятия по развитию речи», М.: 

Мозайка-синтез» 2010г 

13. Серия «Грамматика в картинках»: Наглядно- 

дидактическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2011. 

Серия «Рассказы по картинкам»: Наглядно- 

дидактическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2011. 

Приобщение к 

художественной 
литературе Задачи: 

 формирование 

интереса и 

потребности в 

1. Гербова В.В. «Приобщение детей к 

художественной литературе. М.: Мозайка-синтез» 2005-

2010. 

2. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим детей с 

литературой».-М.: ТЦ «Сфера» 2009 г. 

3. Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: 

Методические рекомендации по детской 
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чтении (восприятии) 

книг 

литературе для работающих с детьми 4-6 лет. – М., 1997. 

4. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с 

литературой. – М., 2010 

5. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с 

литературой. – М., 2010. 

6. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 

2-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005. 

7. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 

4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005. 

8. Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и 

др. — М., 2005. 

Коррекционная работа с 

детьми 

1. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. Филичева Т.Б. Чиркина Г.В., 

Туманова Т.В. и др.2008 г. 

2. Филичева, Т.Б. Устранение общего недоразвития речи 

у детей дошкольного возраста: практ. пособие / Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина. – 3- е изд. – М.: Айрис-пресс, 

2008. – 224 с. 

3. От рождения до школы. Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.В. Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 336. 

4. Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Старшая группа / 

авт.-сост. Н. В. Лободина. – Волгоград: Учитель, 

2011. -399 с. 

5. Комплексные занятия по программе «От рождения 

до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. Подготовительная 

группа / авт.-сост. Н. В. Лободина. – Волгоград: 

Учитель, 2011. -399 с. 

6. Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной группе для 

детей с ФФН. (I, II, III периоды) - М.: «Гном-пресс», 2005. 

7. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи. - СПб.: Детство-пресс, 2007. 
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 Новикова Е.В. Зондовый массаж: Коррекция тонкой 

моторики руки. Наглядно-практическое пособие. Часть 

2. - М.: ГНОМ и Д, 2007. 80с. 

2. Архипова Е.Ф. Логопедический массаж при 

дизартрии.- М.: АСТ: Астрель, 2008. - 123, [1] с.: ил. - 

(Библиотека логопеда). 

3. Дьякова Е.А. Логопедический массаж: Учеб.пособие 

для студ. высш. учеб. заведений. - 2- е изд., испр. — М: 

Издательский центр 

«Академия», 2005. — 96 с. 

4. Самоучитель по логопедии. Полякова М.А. Айрис-

пресс. 2007 

5. Комарова Л.А. Автоматизация звуков в игровых 

упражнениях Альбом дошкольника Издательство Гном 

2012г. 8 частей. 

6. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

М.: Гном и Д 2001 - с.136 

7. Альбомы по автоматизации звуков В.В. 

Коноваленко, С.В. Коноваленко; 

8. Игры на автоматизацию звуков: 

«Логопедические лото», 

«Логопедическое домино», «Паровоз», «Подбери и 

назови» и т.д. 

 

 

 

Примерный перечень дополнительных литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных и кинематографических произведений,  для реализации Программы 

образования 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, 

заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Жил-был карась…» (докучная сказка); «Жили-были два 

братца…» (докучная сказка); «Заяц-хвастун» (обработка О.И. Капицы / пересказ А.Н. 

Толстого); «Крылатый, мохнатый да масляный» (обработка И.В. Карнауховой); «Лиса и кувшин» 

(обработка О.И. Капицы); «Морозко» (пересказ М. Булатова); «По щучьему веленью» (обработка 

А.Н. Толстого); «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка» (пересказ А.Н. Толстого); «Сивка-

бурка» (обработка М.А. Булатова / обработка А.Н. Толстого / пересказ К.Д. Ушинского); 

«Царевна- лягушка» (обработка А.Н. Толстого / обработка М. Булатова). 

Сказки народов мира. «Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, под редакцией 

С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; «Жѐлтый аист», пер. с кит. Ф. Ярлина; «Златовласка», 

пер. с чешск. К.Г. Паустовского; «Летучий корабль», пер. с укр. А. Нечаева; «Рапунцель» пер. с 
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нем. Г. Петникова / пер. и обработка И.Архангельской; «Чудесные истории про зайца по имени 

Лѐк», сб. сказок народов Зап. Африки, пер. О.Кустовой и В.Андреева. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верѐвочка», «Гуси-лебеди», «Есть такие 

мальчики», «Мы не заметили жука»; Бородицкая М. «Тетушка Луна»; Бунин И.А. «Первый 

снег»; Волкова Н. «Воздушные замки»; Городецкий С.М. «Котѐнок»; Дядина Г. «Пуговичный 

городок»; Есенин С.А. «Черѐмуха», «Берѐза»; Заходер Б.В. «Моя вообразилия»; Маршак С.Я. 

«Пудель»; Мориц Ю.П. «Домик с трубой»; Мошковская Э.Э. «Какие бывают подарки»; Орлов 

В.Н. «Ты скажи мне, реченька….»; Пивоварова И.М. «Сосчитать не могу»; Пушкин А.С. «У 

лукоморья дуб зелѐный….» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Ель растѐт перед 

дворцом….» (отрывок из «Сказки о царе Салтане….», «Уж небо осенью дышало….» (отрывок из 

романа «Евгений Онегин»); Сеф Р.С. «Бесконечные стихи»; Симбирская Ю. «Ехал дождь в 

командировку»; Степанов В.А. «Родные просторы»; Суриков И.З. «Белый снег пушистый», 

«Зима» (отрывок); Токмакова И.П. «Осенние листья», Толстой А.К. «Осень. Обсыпается весь 

наш бедный сад….»; Тютчев Ф.И. «Зима недаром злится….»; Усачев А. «Колыбельная книга», 

«К нам приходит Новый год»; Фет А.А. «Кот поѐт, глаза прищуря….», «Мама, глянь-ка из 

окошка….»; Цветаева М.И. «У кроватки»; Чѐрный С. «Волк»; Чуковский К.И. «Ёлка»; Яснов 

М.Д. «Мирная считалка», «Жила- была семья», «Подарки для Елки. Зимняя книга». 

Проза. Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. «Берегите свои 

косы!», «Забракованный мишка»; Бианки В.В. «Лесная газета» (сборник рассказов); Гайдар 

А.П. «Чук и Гек», «Поход»; Голявкин В.В. «И мы помогали», «Язык», «Как я помогал маме мыть 

пол», «Закутанный мальчик»; Дмитриева В.И. «Малыш и Жучка»; Драгунский В.Ю. «Денискины 

рассказы» (сборник рассказов); Москвина М.Л. «Кроха»; Носов Н.Н. «Живая шляпа», 

«Дружок», «На горке»; Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; Панфилова Е. «Ашуни. Сказка с рябиновой 

ветки»; Паустовский К.Г. «Кот-ворюга»; Погодин Р.П. «Книжка про Гришку» (сборник 

рассказов); Пришвин М.М. «Глоток молока», «Беличья память», «Курица на столбах»; 

Симбирская Ю. «Лапин»; Сладков Н.И. «Серьѐзная птица», «Карлуха»; Снегирѐв Г.Я. «Про 

пингвинов» (сборник рассказов); Толстой Л.Н. «Косточка», «Котѐнок»; Ушинский К.Д. «Четыре 

желания»; Фадеева О. «Фрося – ель обыкновенная»; Шим Э.Ю. «Петух и наседка», «Солнечная 

капля». 

Литературные сказки. Александрова Т.И. «Домовѐнок Кузька»; Бажов П.П. «Серебряное 

копытце»; Бианки В.В. «Сова», «Как муравьишко домой спешил», «Синичкин календарь», 

«Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поѐт?», «Лесные 

домишки», «Красная горка», «Кукушонок», «Где раки зимуют»; Даль В.И. «Старик-годовик»; 

Ершов П.П. «Конѐк-горбунок»; Заходер Б.В. «Серая Звѐздочка»; Катаев В.П. «Цветик- 

семицветик», «Дудочка и кувшинчик»; Мамин-Сибиряк Д.Н. «Алѐнушкины сказки» (сборник 

сказок); Михайлов М.Л. «Два Мороза»; Носов Н.Н. «Бобик в гостях у Барбоса»; Петрушевская 

Л.С. «От тебя одни слѐзы»; Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди», «Сказка о мѐртвой 

царевне и о семи богатырях»; Сапгир Г.Л. «Как лягушку продавали» (сказка-шутка); 

Телешов Н.Д. «Крупеничка»; Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»; Чуковский К.И. «Доктор 

Айболит» (по мотивам романа Х. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек М. 

«Мудрецы» (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. «Моя бабушка» (пер. с армянск. Т. 
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Спендиаровой); Карем М. «Мирная считалка» (пер. с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. «Сад» 

(пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У. Д. «Про летающую корову» (пер. с англ. Б.В. 

Заходера); Фройденберг А. «Великан и мышь» (пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. «О том, 

у кого три глаза» (пер. с англ. Р.С. Сефа). 

Литературные сказки. Сказки-повести. Андерсен Г. Х. «Огниво» (пер. с датск. А. Ганзен), 

«Свинопас» (пер. с датского А. Ганзен), «Дюймовочка» (пер. с датск. и пересказ А.Ганзен), 

«Гадкий утѐнок» (пер. с датск. А.Ганзен, пересказ Т.Габбе и А.Любарской), «Новое платье 

короля» (пер. с датск. А.Ганзен), «Ромашка» (пер. с датск. А.Ганзен), «Дикие лебеди» (пер. 

с датск. А. Ганзен); Киплинг Дж. Р. «Сказка о слонѐнке» (пер. с англ. К.И. Чуковского), «Откуда 

у кита такая глотка» (пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака), «Маугли» (пер. с 

англ. Н. Дарузес / И.Шустовой); Коллоди К. «Пиноккио. История деревянной куклы» (пер. с итал. 

Э.Г. Казакевича); Лагерлѐф С. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (в пересказе З. 

Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, который живѐт на крыше, опять прилетел» 

(пер. со швед. Л.З. Лунгиной), «Пеппи Длинный чулок» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг 

Х. «Путешествия доктора Дулиттла» (пер. с англ. С. Мещерякова); Милн А. А. «Винни-Пух и 

все, все, все» (перевод с англ. Б.В. Заходера); Мякеля Х. «Господин Ау» (пер. с фин. Э.Н. 

Успенского); Пройслер О. «Маленькая Баба-яга» (пер. с нем. Ю. Коринца), «Маленькое 

привидение» (пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. «Приключения Чипполино» (пер. с итал. З. 

Потаповой), «Сказки, у которых три конца» (пер. с итал. И.Г. Константиновой). 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, 

заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские   народные   сказки.   «Василиса   Прекрасная»   (из   сборника   А.Н.   Афанасьева); 

«Вежливый Кот-воркот» (обработка М. Булатова); «Иван Царевич и Серый Волк» (обработка 

А.Н. Толстого); «Зимовье зверей» (обработка А.Н. Толстого); «Кощей Бессмертный» (2 вариант) 

(из сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь 

Симеонов – семь работников» (обработка И.В. Карнауховой); «Солдатская загадка» (из сборника 

А.Н. Афанасьева); «У страха глаза велики» (обработка О.И. Капицы); «Хвосты» (обработка О.И. 

Капицы). 

Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой / запись П.Н. Рыбникова); «Добрыня и Змей» 

(обработка Н.П. Колпаковой / пересказ И.В. Карнауховой); «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (обработка А.Ф. Гильфердинга / пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обработка Д. Нагишкина; «Беляночка и Розочка», 

нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый красивый наряд на свете», пер. с 

япон. В. Марковой; «Голубая птица», туркм. обработка А. Александровой и М. Туберовского; 

«Каждый свое получил», эстон. обработка М. Булатова; «Кот в сапогах» (пер. с франц. Т.Габбе), 

«Волшебница» (пер. с франц. И.С. Тургенева), «Мальчик с пальчик» (пер. с франц. Б.А. 

Дехтерѐва), «Золушка» (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина Е.А. 

«Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка»; Бунин И.А. «Листопад»; Владимиров Ю.Д. 

«Чудаки», «Оркестр»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского языка Я. Козловского), 

Городецкий С.М. «Первый снег», «Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поѐт зима, аукает….», 
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«Пороша»; Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зелѐная история»; Маршак С.Я. «Рассказ 

о неизвестном герое», «Букварь. Веселое путешествие от А до Я»; Маяковский В.В. «Эта 

книжечка моя, про моря и про маяк»; Моравская М. «Апельсинные корки»; Мошковская Э.Э. 

«Добежали до вечера», «Хитрые старушки»; Никитин И.С. «Встреча зимы»; Орлов В.Н. «Дом 

под крышей голубой»; Пляцковский М.С. «Настоящий друг»; Пушкин А.С. «Зимний вечер», 

«Унылая пора! Очей   очарованье!..»   («Осень»),   «Зимнее   утро»;   Рубцов   Н.М.   «Про   зайца»;   

Сапгир   Г.В. «Считалки»,   «Скороговорки»,   «Людоед   и   принцесса,   или   Всѐ   наоборот»;   

Серова   Е.В. Новогоднее»; Соловьѐва П.С. «Подснежник», «Ночь и день»; Степанов В.А. «Что 

мы Родиной зовѐм?»; Токмакова И.П. «Мне грустно», «Куда в машинах снег везут»; Тютчев Ф.И. 

«Чародейкою зимою…», «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. «Память»; Чѐрный С. «На коньках», 

«Волшебник». 

Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного леса»; Воробьѐв 

Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр Пушкин был маленьким»; 

Житков Б.С. «Морские истории» (сборник рассказов), «Что я видел» (сборник рассказов); 

Зощенко М.М. «Рассказы о Лѐле и Миньке» (сборник рассказов); Коваль Ю.И. «Русачок-

травник», «Стожок», «Алый»; Куприн А.И. «Слон»; Мартынова К., Василиади О. «Елка, кот и 

Новый год»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша»; Митяев А.В. «Мешок 

овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка»; Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», «Изобретатель»; 

Ракитина Е. «Приключения новогодних игрушек», «Серѐжик»; Раскин А.Б. «Как папа был 

маленьким» (сборник рассказов); Сладков Н.И. «Хитрющий зайчишка», «Синичка 

необыкновенная», «Почему ноябрь пегий»; Соколов-Микитов И.С. «Листопадничек»; Толстой 

Л.Н. «Филипок», «Лев и собачка», «Прыжок», «Акула», «Пожарные собаки»; Фадеева О. «Мне 

письмо!»; Чаплина В.В. «Кинули»; Шим Э.Ю. «Хлеб растет». 

Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и 

его твѐрдом слове», «Горячий камень»; Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»; Козлов 

С.Г. «Как Ёжик с Медвежонком звѐзды протирали»; Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев»; 

Паустовский К.Г. «Тѐплый хлеб», «Дремучий медведь»; Прокофьева С.Л., Токмакова И.П. 

«Подарок для Снегурочки»; Ремизов А.М. «Гуси-лебеди», «Хлебный голос»; Скребицкий Г.А. 

«Всяк по- своему»; Соколов-Микитов И.С. «Соль Земли»; Чѐрный С. «Дневник Фокса Микки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. «Как 

сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. «Лимерики» (пер. с англ. Г. 

Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. 

«Вычитанные страны» (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести. Андерсен Г.Х. «Оле-Лукойе» (пер. с датск. А. 

Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Стойкий 

оловянный солдатик» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Снежная 

Королева» (пер. с датск. А. Ганзен), «Русалочка» (пер. с датск. А. Ганзен); Гофман Э.Т.А. 

«Щелкунчик и мышиный Король» (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. 

с англ. Н. Дарузес / И. Шустовой), «Кошка, которая гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И. 

Чуковского / Н. Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в стране чудес» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. 

Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой), «Алиса в 

Зазеркалье» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, 

Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. «Три повести о Малыше и Карлсоне» (пер. со шведск. 

Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. «История о том, как Финдус потерялся, когда был маленьким»; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%2C_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%2C_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5
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Поттер Б. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу» (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Распе Эрих 

Рудольф «Приключения барона Мюнхгаузена» (пер. с нем. К.И. Чуковского / Е.Н. Акимовой); 

Родари Дж. «Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко), «Джельсомино в 

Стране лжецов» (пер. с итал. А.Б. Махова); Топпелиус С. «Три ржаных колоска» (пер. со шведск. 

А. Любарской); Эме М. «Краски» (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. «Муми-тролли» (пер. 

со шведск. В.А. Смирнова / И.П. Токмаковой), «Шляпа волшебника» (пер. со шведск. языка В.А. 

Смирнова / Л. Брауде). 

 

Примерный перечень музыкальных произведений 

от 5 лет до 6 лет 

Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», из цикла 

«Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; «Моя 

Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. Л. Дымовой; «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; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой «Тучка»; 

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. 

Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. 

Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. 

Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Курица», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

Песенное творчество 

Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили! Бом! 

Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. 

попевки. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко;«Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», рус. 

нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 

Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. 

Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Приглашение», рус. нар. 

мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушек», «Танец 

Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; 

Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», 

муз. С. Шайдар; «Пошла млада за водой», рус. нар. песня, обраб. В. Агафонникова. 
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Музыкальные игры 

Игры. «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», 

муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко; 

«Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обраб. Н. 

Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца; 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», 

«Мама и детки». Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», 

«Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный 

домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Буратино», 

«Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обраб. 

М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева;«Полянка» (музыкальная играсказка), 

муз.Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; 

«Вальс кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обраб. Р. 

Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар. песня, обраб. Р. 

Рустамова;«Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; ««Часики», муз. С. Вольфензона; 

 

от 6 лет до 7 лет 

Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» А. 

Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Детская полька», муз. М. 

Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); 

«Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; 

«Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Пляска птиц», 

муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. 

Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя- 

коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. 

Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. З. Петровой; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. 

Фадеевой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Новогодний хоровод», муз. 
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Т. Попатенко; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат- 

солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «До 

свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; 

«Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; 

Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г.Струве, сл. В. Викторова; «Плясовая», муз. 

Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера; 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто 

лучше скачет?», «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева;поднимай и скрещивай 

флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, 

обраб. Т. Ломовой; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; «Упражнение с лентой» 

(«Игровая», муз. И. Кишко). 

Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. 

Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); 

«Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; « 

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко; «Вальс», 

муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Прялица», рус. нар. 

мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова;  

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. 

М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На горе-то 

калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова; «Во саду ли, в огороде», рус. нар. мелодия, обраб. 

И. Арсеева. 

Музыкальные игры 

Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с 

погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», рус. нар. песня, 

обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по 

голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня; «Метелица», «Ой, вставала я 

ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, 

обраб. А. Гречанинова; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус. нар. 

песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», обраб. А. Быканова; 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные 

бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», 

«Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори 

мелодию», «Узнай произведение». 
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Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. 

Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. 

мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. 

Коренева, «Муха- цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Хожу я по 

улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний  праздник», муз. М. Старокадомского; 

«Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; 

«Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. 

Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского «На 

зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок 

из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Я на горку шла», «Во поле 

береза стояла», рус. нар. песни; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», 

муз. Е. Тиличеевой. 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства  

от 5 до 6 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.Васильев «Перед дождем, «Сбор урожая»; 

Б.Кустодиев «Масленица»; Ф.Толстой «Букет цветов, бабочка и птичка»; П.Крылов «Цветы на 

окне», И.Репин «Стрекоза»; И. Левитан «Березовая роща», «Зимой в лесу»; Т. Яблонская 

«Весна»; А. Дейнека «Будущие летчики»; И.Грабарь Февральская лазурь; А.А. Пластов «Первый 

снег»; В.Тимофеев «Девочка с ягодами»; Ф.Сычков «Катание с горы»; Е.Хмелева «Новый год»; 

Н.Рачков «Девочка с ягодами»; Ю.Кротов «Мои куклы», «Рукодельница», «Котята»;     

О.Кипренский «Девочка в маковом венке с гвоздикой в руке»; И. Разживин «Дорога в Новый 

год», «Расцвел салют в честь праздника Победы!»; И.Машков «Натюрморт» (чашка и 

мандарины); В.М. Васнецов «Ковер-самолет»; И.Я. Билибин «Иван-царевич и лягушка-

квакушка», «Иван-царевич и Жар-птица»; И.Репин «Осенний букет». 

Иллюстрации к книгам: И.Билибин «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», «Царевна- 

лягушка», «Василиса Прекрасная». 

от 6 до 7 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», «Осенний день. 

Сокольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; В.М. Васнецов «Аленушка», 

«Богатыри», «Иван – царевич на Сером волке», «Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед дождем», 

«Грачи прилетели»; В.Поленов   «Золотая   осень»; И.Ф. Хруцкий «Цветы   и   плоды»   

А.Саврасов «Ранняя весна», К. Юон «Мартовское солнце», В. Шишкин «Прогулка в лесу», «Утро 

в сосновом лесу», «Рожь»; А. Куинджи «Березовая роща»; А. Пластов «Полдень», «Летом», 

«Сенокос»; И.Остроухов «Золотая осень». З.Е. Серебрякова «За завтраком»; В.Серов, «Девочка 

с персиками»; А.Степанов «Катание на Масленицу»; И.Э.Грабарь «Зимнее утро»; И.Билибин 

«Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка»; Ю.Кугач «Накануне праздника»; А.С.Петров – 

Водкин «Утренний натюрморт»; И.Разживин Игорь «Волшебная зима»; К.Маковский «Дети 

бегущие от грозы», Ю.Кротов «Хозяюшка»; П.Ренуар «Детский день»; И.И. Ершов «Ксения 

читает сказки куклам»; К.Маковский «Портрет детей художника»; И.Остроухов «Золотая осень»; 

Ю. Кротов «Запахи детства»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; М.А.Врубель «Царевна-Лебедь». 
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Иллюстрации к книгам: И.Билибин «Марья Моревна», «Сказка о царе Салтане», «Сказке 

о рыбаке и рыбке»; Г.Спирин к книге Л.Толстого «Филлипок». 

 

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 

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»). 

 

Анимационные произведения 

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет) 

Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисова, А. Жидков, О. 

Мусин, А. Бахурин и др., 2015. 

Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж.В.Дегтярев, 1967. 

Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, режиссер 

И.Ковалевская, 1974. 

Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер Олег Чуркин, 1981. 

Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссѐр И.Ковалевская ,1970. 

Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссѐр В.Бордзиловский, 1974. 

Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. 

Фильм «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер Дегтярев В.Д. Фильм 

«Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, режиссер Л.Атаманов 

Фильм «Малыш и Карлсон» студия «Союзмультфильм», режиссер Б.Степанцев  

Фильм «Малыш и Карлсон»**, студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1969. 

Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 1971. Фильм «Кот 

Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 – 1987. 

Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко-Блоцкой, 

1965. Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик, 1964. 

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%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
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Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981. 

Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1965. 

Фильм «Последний лепесток», студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Качанов, 1977. 

Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», реж.В.Попов, В.Пекарь, 

1969, 1970. 

Фильм «Умка на елке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев, 2019. Фильм 

«Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссѐрВ. Дегтярев, 1970. 

Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Р.Качанов, 1969-1983. 

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер Иван Уфимцев, 1976-

91. 

Фильм Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм» режиссѐры В.Котѐночкин, 

А.Трусов, 1965. 

Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1969 – 1972. 

Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л.Амальрик, В.Полковников, 1948. 

Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 1979. 

Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссѐр В.Дегтярев, 1972. Фильм 

«Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссѐр Г.Сокольский, 1977. Фильм 

«Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссер Б.Степанцев,1973. 

Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссѐры И.Иванов-Вано, А.Снежко-

Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей»**, студия « ТО Экран», режиссер 

коллектив авторов, 1971-1973. 

Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Качанов, 1967. Фильм «Честное 

слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978. 

Фильм «Вовка в тридевятом царстве»**, студия «Союзмультфильм», режиссер Б.Степанцев, 

1965. Фильм «Заколдованный мальчик»**, студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко-

Блоцкая, В.Полковников, 1955. 

Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л.Атаманов, 1954. 

Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Ковалевская, 

1969. Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер И.Иванов-Вано, М. 

Ботов, 1956. 

Фильм «Ежик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю.Норштейн, 1975. Фильм 

«Девочка и дельфин»*, студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Зельма, 1979. Фильм «Верните 

Рекса»*, студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, В.Попов. 1975. 

Фильм «Сказка сказок»*, студия «Союзмультфильм», режиссер Ю.Норштейн, 1979. Фильм 

Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 сезона), студия 

«Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2004. 

Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000 – 2002. Сериал «Ну, 

погоди!»**, студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеночкин, 1969. 

Сериал «Маша и медведь» (6 сезонов)**, студия «Анимаккорд», режиссеры О. Кузовков, О. 

Ужинов, 2009-2022. 

Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В.Бедошвили, 2010.  

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
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXc0MDUxMhgCKglydXcxMzc5MzZqLdCb0Y_Qs9GD0YjQutCwLdC_0YPRgtC10YjQtdGB0YLQstC10L3QvdC40YbQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLi8HDlg
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXczNzY1MjE1GAIqCXJ1dzEzNzkzNmot0JvRj9Cz0YPRiNC60LAt0L_Rg9GC0LXRiNC10YHRgtCy0LXQvdC90LjRhtCwchLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0Yv7eBg9
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%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
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&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczNzIxOTcYAioJcnV3NjQzNDYyag7QktCw0YDQtdC20LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgMf4Gmo
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXcxODgyMjgxGAIqCnJ1dzE1MzkzMjhqGdCn0LXRgdGC0L3QvtC1INGB0LvQvtCy0L5yENCg0LXQttC40YHRgdGR0YACQpAX
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=0oCghydXc0NzA3MxgCKglydXcxMzY1MjhqMdCS0L7QstC60LAg0LIg0KLRgNC40LTQtdCy0Y_RgtC-0Lwg0YbQsNGA0YHRgtCy0LVyENCg0LXQttC40YHRgdGR0YA5_KF3
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&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MTY2Nzc0Mmop0JfQsNC60L7Qu9C00L7QstCw0L3QvdGL0Lkg0LzQsNC70YzRh9C40LpyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi47uE2k
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&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MTY2Nzc0Mmop0JfQsNC60L7Qu9C00L7QstCw0L3QvdGL0Lkg0LzQsNC70YzRh9C40LpyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi47uE2k
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&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MTY2Nzc0Mmop0JfQsNC60L7Qu9C00L7QstCw0L3QvdGL0Lkg0LzQsNC70YzRh9C40LpyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi47uE2k
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&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MTY2Nzc0Mmop0JfQsNC60L7Qu9C00L7QstCw0L3QvdGL0Lkg0LzQsNC70YzRh9C40LpyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi47uE2k
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc3NjUxOTYYAioJcnV3NzcyMDc5ah_Ql9C-0LvQvtGC0LDRjyDQsNC90YLQuNC70L7Qv9CwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAss7p9g
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&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXcyMzIzMxgCKgpydXcxNTQxNjA0aiPQlNCy0LXQvdCw0LTRhtCw0YLRjCDQvNC10YHRj9GG0LXQsnIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGL7ORBSQ
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzcxNDMyGAIqCnJ1dzE1NDE2MDRqI9CU0LLQtdC90LDQtNGG0LDRgtGMINC80LXRgdGP0YbQtdCychLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0YuFwxZV
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzcxNDMyGAIqCnJ1dzE1NDE2MDRqI9CU0LLQtdC90LDQtNGG0LDRgtGMINC80LXRgdGP0YbQtdCychLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0YuFwxZV
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc4NjgwNzIYAioJcnV3NjA3MzczaiDQlNC10LLQvtGH0LrQsCDQuCDQtNC10LvRjNGE0LjQvXIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgLyQ8uE
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%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzYxNDE0GAIqCnJ1dzIxMjU1MzdqGdCS0LXRgNC90LjRgtC1INCg0LXQutGB0LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi2MPvlw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%20%28%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%29&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcxNjY3MDgYAioKcnV3MjEyNTUzN2oZ0JLQtdGA0L3QuNGC0LUg0KDQtdC60YHQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLcXW0dA
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Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е.Ернова 

Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссѐр А.Бахурин 

Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссѐры: Р.Соколов, А. Горбунов, 

Д. Сулейманов и др. 

Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А. Алексеев, А. 

Борисова, М. Куликов, А.Золотарева, 2020. 

Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева»**, студия 

«Союзмультфильм», режиссѐр Л.Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Л.Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия 

«Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л.Мильчин, 1984. 

Для детей старшего дошкольного возраста (7- 8 лет) 

Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звѐздные собаки», киностудия 

«Центр национального фильма» и ООО «ЦНФ-Анима, режиссер С.Ушаков, И.Евланникова, 2010. 

Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое путешествие» (6+), 

судия «Союзмультфильм», режиссер Б.Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия Walt Disney, режиссер Дэвид Хэнд, 

1942. 

Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия Walt Disney, режиссер Р. 

Аллерс, 1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Алиса в стране чудес», студия Walt Disney, 

режиссер К. Джероними, У.Джексон, 1951. 

Полнометражный анимационный фильм «Русалочка», студия Walt Disney, режиссер 

Дж.Митчелл, М. Мантта,1989. 

Полнометражный анимационный фильм «Красавица и чудовище», студия Walt Disney, 

режиссер Г. Труздейл, 1992, США. 

Полнометражный анимационный фильм фильм «Балто», студия Universal Pictures, режиссер 

С. Уэллс, 1995, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Ледниковый период», киностудия Blue Sky Studios, 

режиссер К.Уэдж, 2002, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Как приручить дракона» (6+), студия Dreams Work 

Animation, режиссеры К. Сандерс, Д. Деблуа, 2010, США. 

Анимационный сериал «Долина Муми-троллей» (2 сезона), студия Gutsy Animations, YLE 

Draama, режиссер С.Бокс, Д.Робби, 2019-2020. 

Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия «Ghibli», режиссер 

Хаяо  Миядзаки,1988. 

Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия «Ghibli», режиссер 

Хаяо  Миядзаки, 2008. 

 

Кинематографические произведения 

Кинофильм «Золушка» (0+), киностудия «Ленфильм», режиссер М. Шапиро, 1947. 

Кинофильм «Приключения Буратино» (0+), киностудия «Беларусьфильм», режиссер А. 

Нечаев, 1977. 

Кинофильм «Морозко» (0+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 1964. 

https://yandex.ru/search/?text=%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMzY5OTc4NRgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtDm8egE
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjk0NTk3MBgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtAnEI3I
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%80%20%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjMyMzA2MxgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtDHWqVw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%80%20%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjMyMzA2MxgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtDHWqVw
https://yandex.ru/search/?text=Alexei%20Alexeev&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCgpraW4xOTE4NDgyGAIqC2tpbjAxMzYzMzIzah7Ql9C10LHRgNCwINCyINC60LvQtdGC0L7Rh9C60YNyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi3epwcc
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCglydXc3NjUxOTYYAkI50YHQvdC10LbQvdCw0Y8g0LrQvtGA0L7Qu9C10LLQsCDQvNGD0LvRjNGC0YTQuNC70YzQvCAxOTU375g_pA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc3NjUxOTYYAioKcnV3MTI3MjI3OWoh0JDQu9C10L3RjNC60LjQuSDRhtCy0LXRgtC-0YfQtdC6chDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAQna5CQ
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C_%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.cc4d1a54-634b1d9b-9c1e7758-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/David_Hand_(animator)
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B6%D1%8D%D0%BC%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BB&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpraW4xNjc0MjczGAIqCnJ1dzE3MjczMzhqEtCg0YPRgdCw0LvQvtGH0LrQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLG2lcTg
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%87%D0%B8%20%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%82%D0%B0&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjM4NDA3MxgCKgpydXcxNzI3MzM4ahLQoNGD0YHQsNC70L7Rh9C60LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRix6E5Ms
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Кинофильм «Новогодние приключения Маши и Вити» (0+), киностудия «Ленфильм», 

режиссѐры И.Усов, Г.Казанский,1975. 

Кинофильм «Мама», киностудия «Мосфильм» (0+), режиссѐр Э.Бостан,1976. Кинофильм 

«Мери Поппинс, до свидания!» (0+), киностудия «Мосфильм», режиссѐр Л.Квинихидзе, 1983. 

Кинофильм «Марья-искусница» (6+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 1959. 

Кинофильм «Варвара-краса, длинная коса» (6+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 

1969. 

3.3 Создание 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. N 761н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638) с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 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. 

N 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., 

регистрационный N 30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 2016 г. N 422н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный N 43326), 

"Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. N 514н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный N 38575); 

"Специалист в области воспитания", утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. N 10н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., регистрационный N 45406); "Ассистент 

(помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья", утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. N 351н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 4 мая 2017 г., регистрационный N 46612). 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом специальных условий получения образования 

обучающимися с ТНР; (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 59, ст. 7598; 2022, N 29, ст. 5262). 

 

Реализация Программы  а МБДОУ д/с № 33 осуществляется квалифицированными                                         

педагогами: 

 воспитателями; 

 учителями-логопедами; 

 педагогом-психологом; 

 музыкальными руководителями; 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%A3%D1%81%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyMzM0MDgYAioKcnV3MTgzMDUxOGpA0J3QvtCy0L7Qs9C-0LTQvdC40LUg0L_RgNC40LrQu9GO0YfQtdC90LjRjyDQnNCw0YjQuCDQuCDQktC40YLQuHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLfoQ62w
https://yandex.ru/search/?text=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXcyMTgwNTY1GAIqCnJ1dzE4MzA1MThqQNCd0L7QstC-0LPQvtC00L3QuNC1INC_0YDQuNC60LvRjtGH0LXQvdC40Y8g0JzQsNGI0Lgg0Lgg0JLQuNGC0LhyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi8B8uyc
https://yandex.ru/search/?text=%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc2NTk0MzEwGAIqCXJ1dzE2NTczMWoI0JzQsNC80LByENCg0LXQttC40YHRgdGR0YDQqY75
http://internet.garant.ru/document/redirect/199499/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/55171672/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70535556/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71473080/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71166760/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71595630/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71670014/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/109184
http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/109185
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 старшим воспитателем; 

и учебно-вспомогательным персоналом: 

 младшими воспитателями. 

В целях успешной реализации Программы в ДО созданы условия для повышения 

профессиональной квалификации сотрудников. 

Реализация Программы осуществляется: 

 педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДО; 

 учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДО; 

 иными педагогическими   работниками,  вне зависимости  от продолжительности 

пребывания воспитанников в ДО. 

При реализации Программы в рамках вариативной части возможно 

приглашение педагогов дополнительного образования. 

 

Материально - техническое обеспечение Программы, обеспеченность  методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1.Возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы дошкольного   образования для обучающихся с 

ТНР; 

2. Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: к 

условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

оборудованию и содержанию территории; 

помещениям, их оборудованию и содержанию; естественному и искусственному 

освещению помещений; отоплению и вентиляции; 

водоснабжению и канализации; организации питания; 

медицинскому обеспечению; 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

организации режима дня; 

организации физического воспитания; личной гигиене персонала; 

3. Выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4. Выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда  

работников; 

5. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ТНР к объектам 

инфраструктуры Организации. 

При создании материально-технических условий для детей с ТНР учитываются 

особенности их физического и психического развития. 

ДОО оснащена полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной 

территорией. 

В ДОО есть всё необходимое для всех видов воспитательной и образовательной 

деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

учебно-методическое сопровождение Программы; 

помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей; 

оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
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детей дошкольного возраста, содержания Программы образования; 

мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты; 

административные помещения, методический кабинет; 

помещения для занятий специалистов (логопед, педагог-дефектолог, педагог-психолог); 

помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического здоровья, 

в том числе медицинский кабинет; оформленная территория Организации. 

 

     ДО, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, создаёт материально-

технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;  

2) выполнение ДО требований:  

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

 • оборудованию и содержанию территории, • помещениям, их оборудованию и содержанию,  

• естественному и искусственному освещению помещений,  

• отоплению и вентиляции,  

• водоснабжению и канализации,  

• организации питания,  

• медицинскому обеспечению,  

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  

• организации режима дня,  

• организации физического воспитания,  

• личной гигиене персонала; 

 – пожарной безопасности и электробезопасности;  

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 3) возможность для 

беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

     При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья ДО учитывает особенности их физического и психофизиологического развития.  

     ДО имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч 

детей с ТНР), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование:  

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр);  

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 

взрослых и других детей; 

 – оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста, 

 – мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты.  

 

МБДОУ д/с № 33 расположено в Советском районе в микрорайоне Шлюз, удалено от 

центральных улиц, магистралей, промышленных предприятий. Площадь ДОУ территории 

огорожена, хорошо озеленена различными породами деревьев, кустарников и многолетних 

цветов и составляет м2. На территории находиться: 12 прогулочных участков, оборудованных 

малыми формами и теневыми навесами; имеется 1 спортивная площадка со спортивным 

оборудованием и тропой здоровья; разметка для ознакомления дошкольников с ПДД; 

Экологическая тропа, Заповедник, огород, клумбы и цветники, хозяйственная зона. В зимний 

период территория оборудуется снежными постройками. Здание детского сада двухэтажное, 

благоустроенное. В здании оборудованы помещения различного назначения. 
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10 групповых помещений (4 группы имеют отдельные 

спальни). Помещения для медицинских работников: 

 процедурный кабинет – 1 

 медицинская комната – 1 

 изолятор – 1 

Помещения для организации питания воспитанников и работников: 

 кухня с раздаточной – 1 

 цех овощной – 1 

 цех первичной обработки овощей – 1 

 кладовая сухих продуктов – 1 

 кладовая овощей – 1 

 помещение холодильных шкафов – 1 

 мясо-рыбный цех – 1 

 холодильный цех – 1 

 горячий цех – 1 

 моечная кухонной посуды – 1 

 раздаточная – 1 

Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения: 

   гладильная – 1 

 

 приемная белья – 1 

 стиральная – 1 

 тепловой пункт – 1 

 вентиляционная камера – 1 

 хозяйственная кладовая – 1 

 кладовая белья – 1 

 санузел – 1 

 электрощитовая –1 

Объекты для проведения музыкальных занятий и празников: 

 Музыкальный зал -1 

Объекты для проведения специальных коррекционных занятий: 

 кабинет логопеда, кабинет педагога-психолога 

Объекты физической культуры и спорта: 

 Физкультурный зал – 1  

 Объекты для проведения 

методической  работы: 

 методический кабинет – 1. 
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Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Помещение Вид деятельности Участники Оснащение 

Музыкальный 

зал 

Физкультурный 

зал 

Праздники, 

развлечения, 

концерты, 

театральная 

деятельность. 

Утренняя 

гимнастика. 

Спортивные 

праздники и 

развлечения, 

досуги. 

Мероприятия для 

родителей 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

всех 

возрастных 

групп, дети 

всех 

возрастных 

групп, 

родители. 

Музыкальные инструменты: 

Фортепиано, магнитофон, музыкальный 

центр. 

Детские музыкальные инструменты: 

металлофоны, цитры, дудочки, свистульки 

кастаньеты, 

маракасы, трещотки, погремушки, румба, 

барабан, ложки деревянные, ритмические 

палочки,  бубны колокольчики, бубенчики, 

музыкальные молоточки, треугольники, 

тарелки 

музыкальные игрушки: лесенка, звуковая 

книжка. 

 Игрушки-самоделки не озвученные: 

пианино балалайка, гармошка звуковые 

картинки. 

 Игрушки озвученные: 

музыкальный молоточек волчок 

погремушка парная шкатулка 

игрушка с фиксированной мелодией (орган, 

шкатулка) Учебно-наглядный материал: 

портреты композиторов демонстрационные 

картины  нотный стан. 

Аудио и фонотека Оборудование зала: 

ширма, мольберт, часы настенные,  стульчики 

детские,  гимнастическая стенка, 2 скамейки 

гимнастические (высота 30см, длина 2,5 м) 

дуги для подлезания (высота 40,50,60 см), 

бревно для перелезания (диаметр 20 см),  

щиты баскетбольные съемные, мячи 

волейбольные; маты гимнастические 1,8х1,2 

мешочки с песком (140-200, 400г) 

медицинболы (1 и 2 кг) мячи резиновые трех 

размеров диаметр 6-8, 10-12, 20-25 см) 

надувные мячи 

воздушные шары, палки гимнастические двух 

размеров (длин 75-80, 300 см),  флажки 

разноцветные, ленты цветные ( 50-60 см), 

гимнастические ленты на палочке ( длина 

115-120 см) ,   обручи круглые (диаметр 55-65 

см, 100 см) 

обручи плоские (диаметр 40 см) скакалка 
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(длина 120-150, 300 см) шнур длинный (15-

20м) 

веревка толстая (диаметр 1,5-3см) кубики 

цветные пластмассовые (5,10 см), гантели 

пластмассовые, 

эстафетные палочки, 

корзина для метания в горизонтальную цель, 

мягкие модули, бубен, кубы полые (40х40 см, 

20х20 см), колокольчики, 

секундомер, рулетка, следовая дорожка (для 

ног), мелкие предметы, палочки, шарики, 

камешки, платочки (для профилактики 

плоскостопия), 

шипованные мячи, балансир, полусферы 

деревянные, 

полусферы пластмассовые с шипами, коврик 

массажный «Доброе утро», ящик для 

спрыгивания, гимнастический мяч, 

кольцеброс, маски для п/игр, 

мяч для волейбола, 

для занятий на свежем воздухе: сетка 

волейбольная; 

лыжи ледянки 

клюшки с шайбами и мячами 

Групповые 

комнаты 
Сенсорное 

развитие 

Развитие речи 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

и художественно- 

прикладным 

творчеством 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Обучение  

Дети, 

педагоги 
Оборудование центров развития

 детей в

 групповы помещениях 

Физическое развитие детей 

игрушки-двигатели (тележки, коляски, 

каталки, машины и т.д.); 

дорожки с различным покрытием (размер 

200x35 см); 

коврик со следочками для рук и для ног; 

корзинка для метания в горизонтальную цель; 

мячи резиновые (диаметр 20-25 см, 6-8 см); 

мячи надувные (диаметр 30-40 см); 

мешочки с песком (масса 150-200 г, 400 г); 

мельница-вертушка; 

султанчики; 

ленты цветные (50—60 см); 

флажки цветные; 

набивные мячи (масса 1 кг); 

скакалки (длина 120—150 см); 
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скакалки (длина 300 см); 

палки гимнастические (300 см); 

баскетбольная корзина; 

клюшки с шайбой и шариками для занятий на 

воздухе; 

наборы для тенниса и бадминтона; 

дидактические игры, альбомы (о спортивном 

инвентаре и видах спорта); 

палатка, рюкзаки детские, план-схема, компас. 

Речевое развитие детей  

фланелеграф, мольберт для иллюстративного 

материала; 

серии предметных картин и картинок, 

сюжетные картины; 

наглядные пособия (альбомы, дидактический 

материал по коррекции недостатков речевого 

развития, иллюс 

трации, репродукции картин); 

произведения детской художественной 

литературы; 

книжки-игрушки из клеенки, картона; 

альбомы с фотографиями каждого ребенка 

группы, родителей, любимых животных и т.д.; 

предметы и игрушки для дифференциации 

звуков (материал Монтессори); 

буквы из шершавой бумаги (материал 

Монтессори); 

настольно-печатные игры; 

предметы домашнего обихода (ложки, миски, 

кувшины, кастрюли 3—4 размеров); 

мелкие резиновые, пластмассовые, бумажные, 

пенопластовые игрушки, изображающие 

людей, животных, насекомых, растения, птиц, 

транспорт и т.п.; 

народные игрушки (свистульки, матрешки, 

бочонки). Средний возраст 

иллюстрации диких животных и птиц (волк, 

лиса, медведь, заяц, слон); 

«Подвижный алфавит» (материал 

Монтессори); 

интуитивное чтение (материал Монтессори); 

карточки по дням недели, частям суток, 

временам года; 

серия сюжетных картин; 
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книжная полка, детские книги, книжки-

самоделки, листки- картинки со стихами. 

материал Монтессори: чтение с предметами из 

окружающей среды, книжечки без трудностей 

и с трудностями при чтении, черный алфавит, 

домино букв, разные виды алфавитов; 

кубики-азбука; 

звуковые карты-схемы; кроссворды, ребусы, 

головоломки; 

энциклопедии 

магнитная доска с буквами; 

Познавательное развитие детей 

водонепроницаемые деревянные 

(пластмассовые) ящики (средний размер 

60х80х10 см); 

разноцветные пластмассовые тазы, ванночки, 

подносы разных размеров (большие, средние, 

маленькие); 

чистый просеянный песок среднего размера; 

специальный стол с углублениями для 

поддонов (для воды, песка, земли, фасоли, 

ракушек, камешков и т.д.); 

прозрачные емкости с доступной маркировкой 

для хранения сыпучих материалов (манка, 

песок, фасоль, рис, камешки, ракушки и т.д.); 

натуральные предметы домашнего обихода: 

разноцветные, деревянные, керамические, 

металлические; вешалки для хранения 

фартуков, накидок, нарукавников (из 

полиэтилена); аквариум с водными 

обитателями; 

комнатные растения (фикус, герань, фуксия, 

бегония вечноцветущая, бальзамин, колеусы); 

муляжи овощей и фруктов; 

мелкие игрушки из разного материала, 

изображающие людей, животных, насекомых, 

растения, птиц, транспорт, различные 

строения и т.п.; 

картинки с изображением домашних 

животных, птиц, цветов, деревьев, насекомых; 

календарь природы; настольно-печатные и 

дидактические игры; 

цветная глина, цветное тесто; 

игрушечные удочки с магнитами 

и мелкие игрушки с магнитами; 

мыльные пузыри; 
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трубочки, губки, резиновая 

груша, пипетки для 

экспериментирования с водой; сито для 

просеивания песка; 

тонущие и плавающие предметы, сачки для 

вылавливания тонущих и плавающих 

предметов; 

материал для игр-

экспериментирований с

 разными материалами: водой, песком, 

снегом, бумагой и пр. 

клетка или вольера, кормушка, поилка, 

купальница, жердочки, крупнозернистый 

песок для птиц; 

комнатные растения (узамбарская фиалка, 

кливия, аспидистра, традесканция, аспарагус, 

бегония-реке,); 

материал для игр-экспериментирований с 

водой, снегом, льдом, мыльной водой, пеной, 

зеркалом, светом, стеклами разного цвета, 

звуками, камнями, ветром. 

лупа школьная, детские микроскопы; 

рефлектор для освещения аквариума и 

согревания воды; 

градусник водяной; 

пресс для засушивания растений; 

комнатные растения (комнатный виноград, 

примула, кринум, пеларгония, роза, цикломен, 

хлорофитум, камнеломка) 

муляжи грибов; гербарий; 

коллекция минералов, хлопка, насекомых; 

макеты-модели, макеты-карты, 

универсальные макеты; 

детские энциклопедии о животном и 

растительном мире; 

материал для игр-экспериментирований: с 

магнитами, стеклом, резиной, бумагой, 

различных элементарных физических и 

химических опытов (с сахаром, солью, землей, 

глиной, песком и т.д.). 

Конструирование   

ковровое покрытие; 

крупный строительный материал, 

состоящий из мягких 

модуле крупный деревянный строитель (из 

кубиков, кирпичиков, пластин); 
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крупный пластмассовый строитель; 

конструктор типа Lego (пластмассовые 

конструкторы больших и средних размеров, 

состоящие из колец, звездочек и т.п.); 

крупные палочки (бамбуковые или 

деревянные) размером 20 см; 

настольный конструктор —

 строительные наборы, состоящие из 

кубиков, брусков и т.п.; 

деревянные и пластмассовы 

палочки, бумажные  или картонные 

цветные полоски; 

альбом с образцами конструирования; 

мелкие игрушки для обыгрывания; 

оборудование для строительства из песка: 

ящички без дна 

Художественно-эстетическое  

развитие детей  

мольберт; 

стенд для детских работ; 

стена творчества (состоит из 4-5 секций с 

разными основами: 1 - линолеум; 2 - зеркало 

или оргстекло; 3 - грифельная доска; 4 

- магнитная доска с набором фигур; 5 — 

разделена на квадраты, по углам которых 

закреплены короткие шурупы с декоративной 

шляпкой для плетения узоров); 

карандаши цветные (6 цветов), гуашь, мел 

(белый и цветной), фломастеры, маркеры, 

палочки для рисования на песке; 

кисти мягкие круглые (№ 11-12), щетинные, 

подставки и салфетки для кистей, салфетки из 

ткани; 

штампы, трафареты внешние и внутренние; 

розетки для красок и клея; 

цветная бумага и подносы для бумаги; 

бумага разного формата и плотности, 

большие листы упаковочной бумаги, рулоны 

обоев; 

доски для рисования фломастером, маркером. 

набор карандашей 12 цветов, наборы цветных 

восковых мелков; 

ножницы; 

раскраски, книжки-самоделки по сказкам; 

народные игрушки: дымковская, 
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филимоновская, керамическая посуда; 

альбомы, картинки с образцами, иллюстрации 

к литературным произведениям; 

природный материал. 

клей ПВА для рисования на бумаге, ткани; 

ткани, кожа разной фактуры и цвета, крупы, 

резаная бумага, фольга, опилки, скорлупа и 

т.д. для аппликации; 

предметы народных промыслов (с 

хохломской, городецкой, гжельской 

росписью, семеновская матрешка и др); 

наборы карандашей 12—24 цветов, сангина, 

пастель, акварель, палитра, угольный и 

графитовый карандаши; 

бытовые предметы с вышивкой и 

аппликацией (шали, фартуки, варежки, 

салфетки и т.д.); 

кисти круглые мягкие для рисования (№ 6, 9, 

10); 

наглядный материал: натюрморт, пейзаж, 

портрет, жанровая живопись; 

диапозитивы. 

Оборудование для лепки  

глина, цветное тесто (пат); доски для лепки; 

пластмассовое ведро для глины; стенд для 

детских работ. 

скульптура декоративная и малая пластика; 

наглядный материал: иллюстрации, 

предметы. 

стеки деревянные и пластмассовые; 

пластилин; иллюстративный материал по 

скульптуре монументальной, станковой, 

объемной, рельефной; лепная подставка. 

Оборудование для театрализованной 

деятельности 

настольные и напольные ширмы; 

плоскостные фигурки персонажей сказок; 

декорации (солнце, тучи, деревья, елки, дома 

и т.п.); 

куклы би-ба-бо, бутылочные, рукавички с 

изображениями мордочек животных, театр 

игрушек-Петрушек; 

атрибуты для игр-драматизаций (макеты); 

мягкие модули; 
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театр картинок с фланелеграфом; 

ковролинограф; 

магнитная доска; 

костюмы, нагрудники или нагрудные 

фартучки с прозрачными кармашками для 

контурных изображений животных, птиц; 

зонтики большие и маленькие; 

контуры-следы (с изображением камешков, 

следов ног и т.п.); 

большое настенное зеркало. 

теневой театр, на пакетах, конусах, 

цилиндрах; 

театр мягкой игрушки из ткани, меха или 

вязаный; 

театр народных игрушек; 

костюмы и элементы костюмов для 

инсценирования, полумаски. 

ложковый, магнитный, пальчиковый, куклы с 

«живой рукой» и др. театры; 

куклы-марионетки «Лошарик», 

«Страусенок», котенок из шариков; 

материал для создания декораций (ленты, 

шнуры, полоски ткани, бумаги и т.д.). 

Социально-коммуникативное развитие 

детей  

куклы-младенцы (мальчики и девочки); 

куклы разных размеров с наборами одежды 

для различных сезонов; 

машины грузовые, легковые; 

постельные принадлежности для кровати и 

коляски; 

набор комнатной мебели крупного размера 

(стол, стул, кровать, шкаф, плита, 

умывальник); 

набор кухонной мебели и оборудования 

крупного размера (плита, мойка с краном, 

холодильник, шкаф или полка для посуды); 

кроватки-люльки среднего и крупного 

размеров; 

принадлежности для мытья куклы (ванночка, 

кувшин, мыло, губка, полотенце); 

посуда кухонная, чайная, столовая, 

сомасштабная руке ребенка (пластмассовая, 

алюминиевая и др.); 
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элементы костюмов для сюжетных игр 

(косынка, фартуки, белые халаты, пилотка, 

бескозырка, жилет, пелерина и др.); 

атрибуты для сюжетных игр (руль, бинокль, 

штурвал, весы, витрина); 

предметы домашнего обихода (корзинки 

разные, сумки, щетки, совочки, гладильная 

доска, утюг, телефон, часы, торшер) из 

различных материалов среднего размера; 

предметы для стирки (ведра, тазик, 

стиральная доска, шнур, зажимы) крупные; 

куклы заводные среднего размера 

(шагающие, танцующие, говорящие); 

наборы игрушек, изображающих животных с 

детенышами (лошадь, корова, кошка, собака), 

озвученные и неозвученные, средних размеров 

из разных материалов; 

наборы объемных и плоскостных игрушек, 

изображающих овощи (репа, лук, помидор) и 

фрукты (лимон, слива, яблоко) мелкого 

размера; 

короб с различным материалом (кусочки 

клеенки, линолеума, ткани, поролона, 

палочки, веревки, кожаные полоски и т.д.); 

санки и качели для кукол среднего размера; 

набор «Маленький доктор»; 

наборы игрушек, изображающих птиц с 

детенышами (утка, петух и курица, голубь, 

воробей, ворона), озвученные и 

неозвученные, мелких и средних размеров из 

разных материалов; 

игрушки, изображающие рыб мелких и 

средних размеров; 

фигурки людей (мальчики, девочки, 

взрослые, в том числе дедушка и бабушка) и 

животных; мелкие (дерево, пластмасса); 

игрушки, изображающие животных (для игр с 

водой), резиновые, надувные (среднего 

размера); 

условные игрушки (конь на палочке, 

лошадка-скамейка); 

игрушки-забавы (неваляшки, заводные 

игрушки, игрушки со звуковым и цветовым 

эффектом). 

мясорубка детская; 

парикмахерский набор и наборы «Доктор 
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Айболит», 

«Маленькая хозяйка», «Регулировщик»; 

стационарный прилавок, деньги из бумаги, 

картона, пластика, касса и чеки, кошельки, 

сумки, весы с чашками и гирьками из разных 

материалов, счетная машинка (калькулятор); 

туалетный столик с зеркалом, умывальник, 

полотенца, большой и маленький фены, 

набор салфеток, пелерина, туалетные 

принадлежности (одеколон, духи, крем, 

шампунь, лак — игрушечные, ножницы, набор 

для бритья — из набора 

«Парикмахер», расчески, щетки, бигуди, 

ленты, детские заколки, альбомы с образцами 

причесок); 

сумка врача, трубка-фонендоскоп, шпатель 

для осмотра горла, градусники, шприцы, вата, 

набор лекарств: йод, таблетки, микстуры 

игрушечные, бланки рецептов; 

халаты (пелерины) для продавца, 

парикмахера, врача, медсестры; 

мебель среднего и мелкого размера; 

пылесос, стиральная машина, миксер, детская 

швейная машинка; 

игрушки — животные дикие (волк, медведь, 

заяц, лиса, слон); 

руль со звуковым эффектом; 

автомобили специального назначения: 

автофургоны, автоцистерны с надписями и 

изображением груза, автомобили пожарные и 

санитарные, автобусы, лодочки, катера, 

самолеты, вертолеты; 

куклы-персонажи литературных 

произведений, доктор Айболит, Буратино и 

др.; 

светофор и дорожные знаки («Автобусная 

остановка», 

«Пешеходный переход», «Осторожно, дети!» 

и т.п.). Старший возраст 

набор солдатиков; 

фотоаппарат; 

часы разных конструкций; 

технические игрушки механические: 

электровоз с вагонами, автомобили гоночные, 

специального назначения, экскаватор, 

трактор, троллейбусы, автомобили с 
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прицепами, инерционные самолеты, 

вертолеты, луноход; 

светофор со световым эффектом; 

игрушки животных: жираф, верблюд, 

обезьяна, лягушка и др.; 

набор лекарств дополняется: капли, лекарства 

для уколов, порошки, мазь, горчичники; 

молоточек, стетоскоп, пипетки, палочка для 

смазывания йодом или мазью, зеркало для 

осмотра носоглотки и ушей, «спирт» для 

смазывания места укола, таблица с 

картинками для проверки зрения; 

сумка для почтальона, почтовый ящик, марки, 

конверты, открытки, бумага для писем; 

набор «Школа»: куклы в школьной одежде, 

мебель «Наш класс», указки, тетради, 

учебники, мел, ручки и т.д.; 

наборы «Моряки», «Военные»; 

набор «Космос»: шлемы, накидки, пульт 

управления, рация, карта звездного неба, 

созвездия, звезды, планеты, луна и т.д. 

Спальня Дневной сон, 

Гимнастика после 

сна 

Дети, 

педагоги 

кровати 

Приемная Информационно-

просветительская 

работа с 

родителями, 

самообслуживание 

Дети, 

педагоги, 

родители 

Шкафчики для одежды, Информационные 

стенды 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление 

медицинской 

помощи, 

профилактическ ие 

мероприятия, 

медицинский 

мониторинг 

(антропометрия и 

т.п.) 

Медицинские 

работники 
лампа бактерицидная аппарат 

Роттамедицинские лотки носилки мягкие 

ростомер медицинский стол медицинский 

шкаф медицинский кушетка 

холодильник «Апшерон» кровать детская 

стол 1-тумбовый стул взрослый стул детский 

б/у 

шкаф для документов (закрытый) лампа 

настольная 

Методический 

кабинет 
Осуществление 

методической 

помощи педагогам 

Организация 

консультаций, 

семинаров, 

педагогических 

советов, 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

ДОУ 

методическая литература наглядные пособия 

демонстрационные материалы 

материалы по обобщению педагогического 

опыта материалы методических мероприятий 
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методическая 

подготовка к 

деятельности с 

детьми 

Логпидический 

кабинет 

Организация 

коррекции речи 

Учитель-

логопед, дети, 

родители, 

педагоги 

зеркало настенное (50 100 см) с лампой 

дополнительного освещения; 

зеркала для индивидуальной работы (6 шт.); 

карточки с приемами постановки звуков. 

2. автоматизация звуков: 

игрушки, картинки; 

стихи, игры, альбомы; 

чистоговорки, рассказы, карточки; 

3. дифференциация звуков: 

игрушки, картинки, стихи; 

чистоговорки, пословицы; 

рассказы, игры, альбомы; 

карточки. 

Лексика: 

картинки, игрушки на лексические темы; 

стихи, загадки, рассказы, игры, альбомы. 

Связная речь: 

картинки предметные и сюжетные; 

серии картин; 

книги, альбомы, стихи, рассказы. 

Подготовка к обучению грамоте: 

графическое письмо; кассы букв; звуковая 

линейка; кассы букв настенные; азбуки, 

буквари; звуковые картинки; звуковые схемы; 

игры. 

Грамматика: 

наглядный материал, игры, пособие 

Г.Н.Каше. 

Развитие речемыслительной деятельности: 

игры, тесты, картинки; 

материал для обследования; 

альбомы, схемы, рисунки; 

речемыслительные тренажеры. 

Обследование речи: 

альбомы для обследования; 

шпатели; зеркала; 

 игрушки, картинки, игры (на классификацию 
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понятий, подбор синонимов, антонимов, 

определений, грамматических структур, 

конструирование предложений и т.д.). 

Логопедические игры: 

на развитие слухового внимания; 

на развитие речевого слуха; 

на развитие физиологического дыхания; 

на развитие речевого дыхания; 

на развитие голоса. 

Материал по коррекции дизартрии: 

(пособия и материл с ламинированным 

покрытием) 

зонды Новиковой; 

стерильные салфетки; 

комплекс упражнений; 

картинки-образы для артикуляционных, 

мимических упражнений; 

пипетки для активизации мышц мягкого неба; 

пособия для развития дыхания (кораблики, 

снежинки, соломинки, полые трубочки и т.д.); 

трубочки, леденцы, палочки разного диаметра 

для тренировки губных мышц; Материал для 

работы с родителями (советы, 

рекомендации, ширмы, методическая 

литература) 

Участки для 

прогулки 
Организация 

наблюдений, 

труда детей, 

подвижные и 

самостоятельные 

игры детей, 

творческая 

деятельность 

детей, 

Спортивные 

игры 

Дети, 

педагоги 

Теневой навес, песочницы, малые формы, 

выносной материал (игрушки, оборудование 

для спортивных и подвижных игр, трудовой 

деятельности детей). 

Спортивная 

площадка 
Занятия 

физической 

культурой, 

спортивные игры

 и 
развлечения 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

дети, 

педагоги 

Щиты баскетбольные, футбольные ворота, 

столбы для волейбольной сетки, тропа 

здоровья, выносной спортивный инвентарь. 
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Наличие технических средств обучения (ТСО) вДО 

 

 Видеокамера 

 DVD 

 Компьютеры 

 Ноутбук 

 Принтер, сканер, копировальный аппарат 

 Музыкальные центры 

 Магнитофоны 

 Проектор 

 

 

Финансовые условия реализации Программы 

      Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что реализация 

образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях, соответствующих 

предъявляемых к ним требованиям. В свою очередь финансирование реализации 

образовательной программы дошкольного образования не является самоцелью, а 

обуславливается именно необходимостью финансирования условий, создаваемых при 

реализации программы организацией. Именно обеспечение условий, кадровых, предметно-

пространственной среды, иных, требуют от организации направленных усилий, связанных с 

формированием финансовых потоков. 

     Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, разработанной для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

(далее – Программа) осуществляется в соответствии с потребностями ДО на осуществление всех 

необходимых расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное и общедоступное 

дошкольное образование с учетом направленности группы, режима пребывания детей в группе, 

возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации Программы.  

Финансовое обеспечение  государственных гарантий на получение 

гражданами  общедоступного  и   бесплатного  дошкольного  образования 

осуществляется за счет средств бюджета города Новосибирска на основе нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного

 и  бесплатного дошкольного  образования, определяемых 

органами государственной власти Новосибирской области,, обеспечивающих реализацию 

Программы в соответствии с ФГОС ДО. Финансовые условия реализации Программы 

обеспечивают: 

- возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и структуре 

Программы; 

- реализацию обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных траекторий развития 

детей; 

- расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 

- расходы на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в том числе 

приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических 

материалов, аудио- и видео-материалов, в том числе 
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материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных 

образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов учебной 

деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

специальных для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

- расходы, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

- иные расходы, связанные с реализацией и обеспечением реализации 

Программы. 

 

3.2. 3.4.Режим и распорядок дня в дошкольных группах 

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, 

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 
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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). 

Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов Организация может корректировать 

режим дня в зависимости от типа организации и вида реализуемых образовательных 

программ, сезона года. Ниже приведены требования к организации образовательного 

процесса, режиму питания, которыми следует руководствоваться при изменении режима 

дня. 

 

Требования и показатели организации образовательного процесса 

(извлечения из СанПиН 1.2.3685-21 Таблицы 6.6, 6.7) 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возраста 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возраста 17.00 

Продолжительность занятия для детей от 5 до 6 лет 25 минут 

дошкольного возраста, не более от 6 до 7 лет 30 минут 
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Продолжительность дневной 

суммарной образовательной нагрузки 

для детей дошкольного возраста, не 

более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

 

 

от 6 до 7 лет 

20 минут 

30 минут 

40 минут 

50 минут или 75 мин при 

организации 1 занятия 

после дневного сна 

90 минут 

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 

все возраста 10 минут 

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее 

все возраста 2-х минут 

Показатели организации образовательного процесса 

Продолжительность ночного сна не 

менее 

1–3 года 

4–7 лет 

12 часов 

11 часов 

Продолжительность дневного сна, не 

менее 

1–3 года 

4–7 лет 

3 часа 

2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее 

все возраста 1 часа в день 

Утренний подъем, не ранее все возраста 7 ч 00 мин 

Утренняя зарядка, продолжительность, 

не менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Приложение № 10   

к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Режим питания в зависимости от длительности пребывания детей в ДОО 

 

 

Время приема пищи Приемы пищи в зависимости от длительности пребывания детей в 

дошкольной организации 

8–10 часов 11–12 часов  

8.30-9.00 завтрак завтрак  

10.30-11.00 второй завтрак второй завтрак  

12.00-13.00 обед обед  

15.30 полдник полдник  

18.30 - ужин  

21.00 - -  

 

Приложение № 12   

к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
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Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования организации 

и режима обучения 

 

Вид 

организации 

Продолжительность, 

либо время 

нахождения ребенка в 

организации 

Количество обязательных приемов пищи 

Дошкольные до 5 часов 
2 приема пищи (приемы пищи 

определяются 

организации,  фактическим временем нахождения в 

организации  организации) 

по уходу и 
  

8–10 часов завтрак, второй завтрак, обед и полдник 

присмотру 
11–12 часов 

завтрак, второй завтрак, обед, полдник и 

ужин 

 круглосуточно 
завтрак, второй завтрак, обед, полдник, 

ужин, 

  второй ужин 

 

Организация может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака 

и ужина, руководствуясь следующими положениями СанПиН по питанию: 

8.1.2.1. При отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна 

быть увеличена на 5% соответственно. 

8.1.2.2. При 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, 

так и «уплотненного» полдника с включением блюд ужина и с распределением 

калорийности суточного рациона 30%. 

Ниже приведены примерные режимы дня для детей разного возраста при 12-часовом 

пребывании в образовательной организации, составленные с учетом Гигиенических 

нормативов, СанПиН по питанию. В распорядке учтены требования к длительности 

режимных процессов (сна, образовательной деятельности, прогулки), количеству, времени 

проведения и длительности обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, 

полдника, ужина). 

 

Режим дня в холодный период года 

Режимные моменты Старшая группа Подготовительная 

группа 

Приём детей, игры, дежурство, 

утренняя гимнастика 

7.00 – 8.30 7.00 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 8.40 – 8.50 

Игровая деятельность, подготовка к 
непосредственно образовательной 
деятельности 

8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.00 – 10.35 9.00 – 10.50 



176  

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.35 – 12.40 10.50 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 12.45 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 13.15 – 15.00 

Постепенный подъём, 

оздоровительные и гигиенические 

процедуры 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 

Игры по интересам, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

15.30 – 18.00 15.35 – 18.10 

Подготовка к ужину, ужин 18.00 – 18.20 18.10 – 18.30 

Игры, прогулка, уход домой 18.20 – 19.00 18.30 – 19.00 

 

Режим дня в летний период года 

Режимные моменты Старшая группа Подготовительна

я группа 

Приём детей на улице, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Игровая деятельность, подготовка к 

прогулке. 

8.50 – 9.15 8.50 – 9.15 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, 

совместная деятельность, воздушные 

и солнечные процедуры) 

9.15 – 12.10 9.15 – 12.30 

Водные процедуры, подготовка к 

обеду, обед 

12.10 – 12.40 12.30 -13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, 

оздоровительные и гигиенические 

процедуры 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 

Игры по интересам, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

15.30 – 18.00 15.35 – 18.10 

Подготовка к ужину, ужин 18.00 – 18.20 18.10 – 18.30 

Игры, прогулка, уход домой 18.20 – 19.00 18.30 – 19.00 

 

 

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. 
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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. 

 

3.5. Учебный план 

В ДОО применяется комплексно-тематический подход к организации образовательного 

процесса. Он подразумевает объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой темы. В качестве тем могут выступать организующие моменты, 

тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, 

традиции. При этом, что немаловажно, реализация комплексно-тематического принципа тесно 

взаимосвязана с интеграцией образовательных областей и с интеграцией детских деятельностей. 

Образовательный процесс в ДОО организован в форме тематических недель и 

тематических образовательных проектов (старшая и подготовительная группы), в которых 

комплекс различных детских деятельностей объединен вокруг единой темы. Именно через 

различные виды детской деятельности педагоги реализуют содержание всех пяти 

образовательных областей. 

В течение каждой тематической недели педагог проектирует и организует свою 

деятельность по четырем блокам: 

I блок. Образовательная деятельность по реализации содержания образовательных 

областей в процессе специально организованных занятий. 

Для реализации образовательной области «Познавательное развитие» проводятся занятия 

по направлениям: 

«Ребенок и мир природы» (в интеграции с образовательными областями «Социально-

коммуникативное развитие» и «Речевое развитие», а также «Художественно-эстетическое 

развитие»), 

«Ребенок и социальный мир» (в интеграции с образовательными областями «Социально-

коммуникативное развитие» и «Речевое развитие», а также «Художественно-эстетическое 

развитие»), 

«Развитие элементарных математических представлений» (в интеграции 

с образовательными областями «Речевое развитие» и «Социально-коммуникативное развитие»), 

«Конструирование: техническое конструирование из строительного материала, деталей 

конструкторов, крупногабаритных модулей» (в интеграции с образовательными областями 
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«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое 

развитие»). 

Для реализации образовательной области «Речевое развитие» (в интеграции со всеми 

образовательными областями) в нашем тематическом планировании предлагаются занятия 

по направлениям: 

«Развитие речи», 

«Воспитание любви и интереса к художественному слову». 

Для реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(в интеграции со всеми образовательными областями) предлагаются занятия по направлениям: 

«Музыка», «Рисование», «Лепка», «Аппликация», «Конструирование (творческое 

конструирование из природного и бросового материалов, из бумаги)». 

Для реализации образовательной области «Физическое развитие» в ДОО проводятся 

занятия по физкультуре, физкультурные праздники, досуги, соревнования, в занятия 

по реализации иных образовательных областей включаются динамические паузы. 

II блок. Образовательная деятельность по реализации содержания образовательных областей 

вне занятий, в разных формах совместной деятельности педагога и детей. Среди различных форм 

совместной деятельности взрослых и детей мы используем игру (сюжетную, дидактическую, 

с правилами), ситуацию (решение ситуативных задач), проектную деятельность, мастерскую, 

коллекционирование, чтение педагогом и восприятие детьми художественной и познавательной 

литературы, экспериментирование и исследование, беседы, викторины и конкурсы, наблюдения, 

экскурсии, работу в книжном уголке.  

III блок. Самостоятельная деятельность детей в режиме дня. 

IV блок. Взаимодействие с семьями детей – образовательная деятельность по реализации 

содержания образовательных областей в процессе сотрудничества дошкольной организации 

с семьей. 

Как правило, первое знакомство детей с темой недели происходит при освоении 

образовательной области «Познавательное развитие» (в интеграции с образовательными 

областями «Социально-коммуникативное развитие» и «Речевое развитие»), на занятии «Ребенок 

и окружающий мир». 

С темой недели связана специально организованная детская деятельность – 

коммуникативная, игровая, продуктивная, трудовая, музыкальная, поисково-экспериментальная, 

конструктивная, восприятие художественной литературы, двигательная активность, – через 

которую реализуются все образовательные области. Эти виды детской деятельности 

осуществляются как в форме специально организованных занятий – по развитию речи, развитию 

элементарных математических представлений, конструированию, лепке, рисованию, 

аппликации, музыке и физкультуре (I блок), – так и в различных формах совместной 

деятельности педагогов и детей вне занятий: игре (сюжетной, дидактической, с правилами), 

педагогической ситуации, мастерской, коллекционировании, чтении художественной 

литературы, экспериментировании и исследовании, наблюдениях, экскурсиях, беседах, 

викторинах и конкурсах (II блок). 
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Для специально организованных занятий мы предлагаем три группы целей: обучающие, 

воспитательные и развивающие. К каждой группе целей мы формируем сначала общие цели 

в соответствии со Стандартом дошкольного образования), а затем дополняем их целями 

дидактическими, связанными со спецификой и содержанием данного занятия. 

Блок самостоятельной деятельности детей (III блок) представлен через перечень 

мероприятий, которые должен провести воспитатель по организации развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей (центры активности, организация всего помещения группы, 

размещение атрибутов для сюжетно-ролевых игр детей). Представлены также краткие 

рекомендации воспитателю по организации детской игры. 

Взаимодействие и сотрудничество педагогов с семьями детей по реализации Программы 

(IV блок) осуществляется посредством кратких рекомендаций для родителей, советов 

по организации домашних занятий, наблюдений в природе, домашнего чтения детям. 

В Учебном плане мы представляем названия тематических недель для всех возрастных 

групп детского сада (старшая и подготовительная к школе группы): 

Сентябрь 

 Тема: «День знаний». Мониторинг. 28 августа- 1 сентября 

1 неделя Тема: «Детский сад. Игрушки». Мониторинг. 4 - 8 сентября 

2 неделя Тема: «Грибы». Мониторинг. 11 – 15 сентября 

3 неделя Тема: «Овощи».  18 – 22 сентября 

4 неделя Тема: «Фрукты». 25 – 29 сентября 

Октябрь 

1 неделя Тема: «Дикие животные». 2 – 6 октября 

2 неделя Тема: «Ягоды» 9 – 13 октября 

3 неделя Тема: «Хлеб. Уборка урожая» 16 – 20 октября 

4 неделя Тема: «Осень. Деревья».  23 – 27 октября 

Ноябрь 

1 неделя Тема: «Мой город. Моя страна».  30 октября – 3 ноября 

2 неделя Тема: «Домашние животные». 6 – 10 ноября 

3 неделя Тема: «Домашние птицы»  13 – 17 ноября 

4 неделя Тема: «Зимующие птицы». 20 – 24 ноября 

5 неделя Тема: « День Матери» 27 ноября - 1 декабря 

Декабрь 

1 неделя Тема: «Зима»  4 – 8 декабря 

2 неделя Тема: «Одежда». 11 – 15 декабря 

3 неделя Тема: «Обувь. Головные уборы». 18 – 22 декабря 

4 неделя Тема: «Зимние забавы. Новый год». 25 – 29 декабря 

Январь 

2 неделя Тема: «Дом. Квартира». 8 – 12 января 

3 неделя Тема: «Мебель. Электроприборы» 15 – 19 января 

4 неделя Тема: «Продукты питания». 22– 26 января 

Февраль 

1 неделя Тема: «Человек. Части тела. Режим дня». 29 января - 2 февраля 

2 неделя Тема: «Профессии. Инструменты». 5 – 9 февраля 

3 неделя Тема: «Транспорт». 12 – 16 февраля 
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4 неделя Тема: «День защитника отечества» 19 – 23 февраля 

Март 

1 неделя Тема: «Весна».   26 февраля – 1 марта 

2 неделя Тема: «Мамин день. Семья». 4 – 8 марта 

3 неделя Тема: «Перелетные птицы». 11 – 15 марта 

4 неделя Тема: «Цветы». 18 – 22 марта 

5 неделя Тема: «Театр – сказочная страна». 25 марта – 29 марта 

Апрель 

1 неделя Тема: «Посуда». 1 – 5 апреля 

2 неделя Тема: «Космос».  8 – 12 апреля 

3 неделя Тема: «Животные холодных стран». 15 – 19 апреля 

4  неделя Тема: «Животные жарких стран». 22 – 26 апреля 

Май 

1неделя -  

2 неделя 

Тема:  «День Победы». 29 апреля – 3 мая 

6 – 10 мая 

3 неделя Тема: «Рыбы». Мониторинг. 15 – 19 мая 

4 неделя Тема: «Насекомые». Мониторинг 22 – 26 мая 

5 неделя Тема: «Лето.Летние забавы».  29 – 2 июня 

 

3.6. Календарный учебный график 

 

Календарный   учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в МБДОУ д./с 

№ 33 в течении всего учебного года.  

         Календарный учебный график разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

‒ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (часть 9 статьи 2); 

‒ Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам дошкольного образования» 

‒ СанПиН   2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

‒ Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155);   

‒ Уставом ДОУ.   

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. Содержание 

календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

 режим работы ДОУ; 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 сроки проведения мониторинга; 

 формы организации образовательного процесса в течение недели с учетом 

максимальной допустимой нагрузки в организованных формах обучения. 

  

Режим работы ДОУ: 12-часовой (с 7.00 – 19.00), рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота 

и воскресенье – выходные дни.  
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Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодия) без учета 

каникулярного времени. 

 

 

 

3.7. Учебный план воспитательной работы 

 

В учебном плане устанавливается соотношение между инвариантной (обязательной) 

частью и вариативной (модульной) частью, формируемой дошкольным образовательным 

учреждением:  

- инвариантная (обязательная) часть - не менее 60 % от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного образования.  

- вариативная (модульная) часть - не более 40 % от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного образования. Эта 

часть Учебного плана, формируемая дошкольным образовательным учреждением, обеспечивает 

вариативность образования, отражает специфику дошкольного образовательного учреждения, 

позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги.  

Учебный план ориентирован на интеграцию обучения и воспитания, на развитие 

воспитанников и состоит из следующих образовательных областей:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие. 

 

 

 

 

1. Режим работы учреждения 

 Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

 Время работы возрастных групп  с 7.00 до 19.00 часов 

 Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1 Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования: 

Наименование Сроки Количество дней 

 Педагогическая диагностика, 

первичный мониторинг 
Первая половина сентября 2 недели 

Итоговый мониторинг Вторая половина мая 2 недели 



182  

-   

Образовательные области Содержание психолого-педагогической 

работы 

Социально-коммуникативное 

развитие 

«Социализация, развитие общения, 

нравственное 

воспитание» 

«Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое 

воспитание» 

«Формирование основ безопасности» 

«Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое 

воспитание» 

Познавательное развитие «Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности» 

«Приобщение к социокультурным 

ценностям» 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

«Ознакомление с миром природы» 

 Речевое развитие «Развитие речи» 

«Приобщение к художественной 

литературе» 

Физическое развитие «Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ» 

«Физическая культура» 

 Художественно-эстетическое 

развитие 

«Приобщение к искусству», 

«Изобразительная деятельность» 

«Конструктивно-модельная 

деятельность» 

«Музыкальная деятельность» 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности  

 

Виды деятельности    старшая  

группа  

подготовительная к школе 

группа  

      Чтение  художественной 

литературы  

ежедневно  ежедневно  

Конструктивно -модельная 

деятельность  

1 раз в  

неделю  

1 раз в  

неделю  

Игровая деятельность  ежедневно  ежедневно  
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Общение при проведении 

режимных моментов  

ежедневно  ежедневно  

Дежурства  ежедневно  ежедневно  

Прогулки  ежедневно  ежеднево  

Трудовая деятельность 
ежедневно  ежедневно  

Наблюдения  ежедневно  ежедневно  

  

Самостоятельная деятельность детей  

  

Виды деятельности  старшая группа  подготовительная к школе 

группа  

Самостоятельная игра  ежедневно  ежедневно  

Познавательно- исследовательс кая  

деятельность  

1 раз в  

неделю  

1 раз в неделю  

Самостоятельная деятельность в  

мини-центрах развития  
ежедневно  ежедневно  

  

Оздоровительная работа  

Виды деятельности  старшая группа  подготовительная к школе 

группа  

Утренняя гимнастика  ежедневно  ежедневно  

Комплексы ЗП  

  

ежедневно  ежедневно  

Гигиенические процедуры  ежедневно  ежедневно  

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:  

 

Старшая группа – не более 25 мин.– 5 часов 25 мин. в неделю.  В первой половине дня – 50 

минут.  

Подготовительная группа – не более 30 мин.  – 7 часов в неделю.  В первой половине дня – 1час 

30 мину.  
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МК                            Расписание организованной образовательной деятельности  

Гр.№ 3 

Старшая группа 

5-6 лет 

комбинированная 

Гр.№ 6 

Старшая группа 

5-6 лет 

компенсированная 

Гр.№ 7 

Подготовительная группа 

6- 7 лет 

компенсированная 

9:00- 9:25- Ознакомление с 

окружающим миром и 

социальной  

действительностью/ 

ознакомление с природой  

9:35 – 10:00 – Лепка 

/аппликация 

10:30-10:55- Музыка 

Вторая половина дня 

Коррекционная развивающая 

деятельность 

 

      9:00 – 9:25 – Ознакомление с 

окружающим миром и 

социальной действительностью/ 

ознакомление с природой 

  9:35 – 10:00 – Лепка/аппликация 

 10:00 – 10:25 - Музыка 

 

    9:00 – 9:30 – Ознакомление с 

окружающим миром и социальной 

действительностью/ ознакомление 

с природой 

9:40 – 10:10 –Рисование 

12:00 – 12:30 - Музыка 

 

9:00- 9:25 - Рисование 

9:35 – 10:00 – Развитие речи/ 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

10:10 – 10:30 - Музыка 

Вторая половина дня 

Коррекционная развивающая 

деятельность 

 

9:00 – 9:25 – Развитие речи/ 

Ознакомление с художественной 

литературой и фольклором 

9:35 – 10:00 –Рисование 

10:05 – 10:30 - Физическая 

культура 

 

Вторая половина дня 

Конструирование/художественный 

труд 

9:00-9:30- Обучение грамоте 

9:40-10:10 –РЭМП 

Физическая культура на улице 

Вторая половина дня 

Конструирование/художественный 

труд 

9:00 - 9:25 – РЭМП  

9:35 – 10:00 – Фронтальное 

занятие 

10:05-10:20 – Музыка 

Вторая половина дня 

ОБЖ 

 

9:00 – 9:25 – РЭМП 

9:30 – 9:55 – Фронтальное 

(логопедическое) 

10:30 – 10:55 - Музыка 

 

 

9:00-9:30 – РЭМП –  

9:40-10:10 –Фронтальное 

11:30-12:00 – Музыка 

 

9:00 – 9:25- Краеведение 

9:35 – 10:00 

Конструирование/ 

Художественный 

10:05–10:30-  Физическая 

культура 

Вторая половина дня 

Коррекционная развивающая 

деятельность 

 

9:00 – 9:25-  Краеведение 

9:30 – 9:55- Конструирование 

Физическая культура на улице 

 

Вторая половина дня 

ОБЖ 

9:00-9:30  - Развитие 

речи/ознакомление с 

художественной литературой 

9:40-10:10- Лепка/аппликация 

10:20-10:50 - Физическая культура 

на улице 

Вторая половина дня 

ОБЖ 

9:00 – 9:25- Рисование 

9:40-10:05 – Физическое 

развитие 

10:15-10:40 – Обучение 

грамоте 

Вторая половина дня 

Коррекционная развивающая 

деятельность 

 

9:00 – 9:25-  Обучение грамоте 

9:35 – 10:00 - Рисование 

10:15-10:40 -Физическое 

развитие 

 

9:00 – 9:30-  Краеведение 

9:40-10:10 – Рисование 

12:00-12:30- Физическое развитие 
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                         Календарный план воспитательной работыДОУ д/с № 33 

 

Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

Срок проведения Формы работы Старший возраст Подготовительный возраст 

Сентябрь Беседа Почему родители ходят на 

работу? 
Все работы хороши 

Октябрь Трудовые поручения Помоги накрыть на стол Уборка на участке 

Ноябрь Наблюдение за трудом взрослых Наблюдение за трудом  повара Наблюдение за трудом прачки 

Дидактические игры Чудесный мешочек 

«Кому что нужно для работы» 

Лото «Профессии» 

Декабрь Встреча с людьми разных профессий Встреча с инспектором ГИБДД Встреча с сотрудником МЧС 
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на 2021-2022 учебный год 

 

Январь Игровые обучающие ситуации «Покажем малышам как ухаживать за 

растениями» 

«Покажем малышам как ухаживать за 

растениями» 

Февраль Встреча с людьми интересных 

профессий 

«Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

«Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

Март Фотовыставка «Профессии моей семьи» «Профессии моей семьи» 

Литературная гостиная «Стихи о профессиях» «Стихи о профессиях» 

Апрель Просмотр мультфильмов, 

развивающих видео 

«Калейдоскоп  профессий» 

Навигатум 

«Кем стать ?»      Навигатум 

Театрализованная деятельность «Парад профессий» «Кем ты в жизни хочешь стать?» 

Май Тематические мероприятия Музыкальное 

развлечение «День труда» 

Музыкальное 

развлечение «День труда» 

Июнь Сюжетно-ролевые игры Туристическое агентство «Огни 

Поволжья» 

Туристическое агентство «Огни 

Поволжья» 

Июль Трудовые поручения Уборка на участке Уборка на участке 
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Август 

 

Продуктивная деятельность 

Создание лэпбука 

«Профессии моего города» 

Создание лэпбука 

«Профессии моего города» 

Модуль «Патриотическое воспитание» 

Срок 

проведения 

Старший возраст Подготовительный возраст 

Сентябрь Виртуальная экскурсия «С чего начинается Родина?» Виртуальная экскурсия «С чего начинается 

Родина?» 

Развлечение «Семья – дороже всего» Развлечение «Семья 

– дороже всего» 

Октябрь Виртуальная экскурсия в краеведческий музей г. Новосибирска 

«История возникновения родного города» 

Игра-путешествие по родному городу 

«Город, в котором я живу» 

«Памятники и 

достопримечательности родного города» 

Оформление 

фотовыставки «Мои бабушка и дедушка» 

к Международному Дню пожилого человека 

«Великие люди в истории родного города» 

Оформление 

фотовыставки «Мои бабушка и дедушка» 

к Международному Дню пожилого человека 

Ноябрь Фестиваль творчества 

«Дружба народов России» 

 

Фестиваль творчества «Дружба народов России » 
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 «День знаний о промыслах России» 

Оформление выставки 

 

«Мастера земли русской» 

«День знаний о промыслах России» 

Оформление выставки 

«Мастера земли русской» 

Февраль «Мир вокруг нас» 
 

Беседа о разных странах и их жителях. 

Дидактические игры: «Кто в какой стране живет», 

«Иностранец». 

 

 

 

«Мир вокруг нас» 
 

Беседа о разных странах и их 

жителях. 

Дидактические игры: 

«Кто в какой стране живет» 

 

Оформление экспозиции рисунков и фотографий 

«Сердце матери лучше солнца греет» 

 «Сердце матери лучше солнца греет» 

Оформление экспозиции рисунков и фотографий 

Декабрь «Как жили наши предки» Посещение «избы» «Как жили наши предки» Посещение 

«избы» 

«Культура и традиции русского народа» 

«Праздники на Руси» Народные игры, фольклор 

«Культура и 

традиции русского народа» 

«Праздники на Руси» Народные игры, 

фольклор 

Январь Фотовыставка о 

проведении новогодних праздников. 

Фотовыставка о проведенных новогодних 

праздников. 
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 «Люби и знай родной свой край» 

Конкурс знатоков родного края 

«Люби и знай родной свой край» 

Конкурс знатоков родного края 

Апрель «День космонавтики» 
 

Экскурсия на место приземления Ю.Гагарина 

«День космонавтики» 

Экскурсия на место приземления 

Ю.Гагарина 

Конкурс проектов 

«Природные богатства России» 

Конкурс проектов 

«Природные 

Богатст 

ва России» 

Май Праздник 
 

«День Победы» 
 

«Их подвигам гордятся внуки» «Панорамы боевых действий» - 

моделирование 

Праздник 
 

«День Победы» 

«Их подвигам гордятся внуки» 

«Панорамы боевых действий» - моделирование 

 Праздник «Наша Армия родная» стихи, песни, 

фотографии 

Праздник «Наша Армия родная» стихи, песни, 

фотографии 

Март «Мамочка любимая» 
 

Изготовление альбома Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Мамочка любимая» 
 

Изготовление сувениров к 8 Марта (подарки 

мамам и 

бабушкам) Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 
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Июнь Спортивное развлечение 

«День России» 

Спортивное развлечение «День России» 

Июль Праздник «День семьи» Праздник «День семьи» 

Август Конкурс детского творчества «День города» Конкурс детского творчества «День города» 

  

 

 

Модуль «Конкурсное движение» 

Срок 

проведения 

Старший возраст Подготовительный возраст 

Сентябрь Конкурс детского творчеств 

«Осенняя фантазия» 

Конкурс детского творчества «Осенняя фантазия» 

Октябрь Конкурс макетов "Мой город   Новосибирск" 

Ноябрь Конкурс чтецов «С чего начинается Родина...» Конкурс чтецов «С чего начинается Родина...» 
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Декабрь Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда Мороза» 

Конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку 

«Мастерская Деда Мороза» 

Январь Конкурс детского творчества «Вдохновение- Зима» Конкурс детского творчества 

«Вдохновение-Зима» 

Февраль Конкурс детских рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Конкурс детских рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Март Конкурс «Красота Божьего мира» Конкурс «Красота Божьего мира» 

Апрель Конкурс детского творчества ««Дорога будущего глазами детей» Конкурс детского творчества 

«Дорога будущего глазами детей» 

Май «Май. Весна. Победа» «Май. Весна. Победа» 

Июнь Участие в конкурсе "Подарок моему городу" Участие в конкурсе "Подарок моему городу" 

Июль Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Август Конкурс рисунков на асфал 

«Разноцветные ладошки» 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Разноцветные ладошки» 
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 Чтение сказок: «Два жадных медвежонка», «Искорки добра», В. А. Сухомлинский – «Скупой», В. Катаев «Цветик – 

семицветик», В. Митт – «Шарик в окошке», Е. Кошевая – «Мой сын», С. Маршак – «Ежели вы 

вежливы» 

Модуль «Волонтерское движение» 

Срок 

проведения 

Старший возраст Подготовительный возраст 

Сентябрь Посвящение в волонтеры Посвящение в волонтеры 

Беседа на тему: «Что такое добро?», «Где живѐт доброта?», «Что значит добрый человек?», «Легко ли быть добрым?», 

«Как поделиться добротой?», «Почему добро побеждает зло?», «Как сохранить добро» 

Октябрь Изготовление подарков к празднику «День пожилого человека» Изготовление подарков к празднику «День 

пожилого человека» 

Дидактические игры: «Чем я могу помочь…», «Что было бы, если бы», «Хорошо-плохо» 

Ноябрь Благотворительная акция ««Помоги четвероногому другу» (помощь 

фонду (помощь фонду бездомных животных) 

Благотворительная акция «Помоги 

четвероногому другу» (помощь фонду (помощь 

фонду бездомных 

животных) 

Беседа «Братья наши меньшие», Театрализованное представление «Как муравьишка домой 

спешил» 

Декабрь Благотворительная акция «Теплые носочки» Благотворительная акция «Теплые носочки» 

Слушание песен: «Будьте добры!» - автор текста Санин А., композитор Флярковский А., «Дорога добра» - автор текста 

Энтин Ю., композитор Минков М. 

Январь Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми птиц» 

Февраль Акция «Подари книгу» Акция «Подари книгу» 
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Март «Марафон добрых дел» «Марафон добрых дел» 

Чтение художественной литературы: В. Осеева: «Что легче?», «Просто старушка», «Сыновья», «Навестила», «Волшебное 

слово». Л. Кон – «Друг», Э. Успенский – «Крокодил Гена и его друзья» 

Изготовление плакатов «Береги Планету  

Апрель Акция «Каждую соринку – в корзинку!» Акция «Каждую соринку – в 

корзинку!» 

Акции «Посади дерево», тематическое занятие «День 

Земли» Беседа «Как беречь природу?» 

Май Проект "ВОВ в истории моей семьи" Проект "ВОВ в истории моей семьи" 

Участие в акции «Бессмертный полк», «Окно Победы», «Платок Победы», «Ветеран живет 

рядом» 

Июнь Волонтеры в гостях у малышей Волонтеры в гостях у малышей 

Участие в семейном флэшмобе «Зеленое лето» 

Июль Участие в проекте 

«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 

«Эколята- 

дошколята» 

Август Выпуск листовок 

«Правила дорожные знать каждому положено» 

Выпуск листовок 

«Правила дорожные знать каждому положено» 
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Модуль «Основы здорового образа жизни» 

Срок 

проведения 

Старший возраст Подготовительный возраст 

Сентябрь Беседа «Личная гигиена» Беседа «Режим 

дня», «Вредные привычки» 

  

 Чтение художественной литературы Г. Зайцев «Дружи с водой», К. Чуковский «Мойдодыр», А. Барто «Девочка чумазая», З. 

 Бяльковская «Юля – чистюля», З. Александрова «Купание», потешки «Водичка-водичка», «Расти коса до пояса» 

 Сюжетно-ролевая игра 

«Аптека» 

Сюжетно ролевая 

игра «Больница», 

сюжет «У 

стоматолога» 

 

 

 

Октябрь Подвижная игра «К своим знакам» Подвижная игра «К своим знакам» 

Игровая ситуация 

«Однажды на улице» 

Игровая ситуация 

«Я пешеход и пассажир» 

Ноябрь Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я - спортивная семья!» 

Спортивное развлечение «Мама, папа, я - 

спортивная семья!» 

Дидактическая игра 

«Если кто-то заболел» 

Дидактическая игра 

«Назови вид спорта 
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Декабрь Экскурсия в медицинский кабинет Экскурсия в медицинский кабинет 

Чтение художественной литературы: К. Чуковский «Доктор Айболит», Е. Шкловский «Как лечили мишку», Т. Волгина «Два 

друга» 

Январь Игровая ситуация «Один дома» Игровая ситуация 

«Чрезвачайные ситуации на прогулке» 

Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Волк и семеро козлят», А. Толстой «Буратино», С. Маршак 

«Сказка о глупом мышонке», К. Чуковский «Котауси и Мауси» 

Февраль Проектная деятельность 

«Где хранятся витамины?» 

Проектная 

деятельность «Где хранятся витамины?» 

ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука» 

Просмотр мультфильмов Смешарики «Азбука здоровья» серия «Правильное питание» 

Март Игровая ситуация «Если возник пожар?» Сюжетно-ролевая игра «Пожарные» 

Инсценировка произведения С. 

Маршака «Кошкин дом» 

 

Инсценировка произведения С. Маршака 

«Кошкин дом» 

 Чтение художественной литературы: С. Маршак «Кошкин дом», Г. Цыферов «Жил был на свете слоненок», Л. Толстой «Пожарные 

собаки», С. Михалков «Дядя Степа», Е. Хоринская «Спичка - невеличка» 

Апрель Социальная акция «Дети не умеют летать!» 

День Здоровья День Здоровья 

Экскурсия на городской стадион 

 

Экскурсия на городской стадион 



196  

 

 

 

Май Викторина «Правила дорожные детям знать положено» Викторина 

«Правила дорожные детям знать положено» 

Чтение художественной литературы Г. Георгиев «Светофор», А. Северный «Светофор», О. Тарутин «Переход», С. Михалков «Дядя 

Степа милиционер» 

Июнь Спортивный праздник «Здравствуй, лето!» 

Беседа «Как вести себя на природе?» Беседа «Ядовитые растения» 

Июль Летняя школа 

безопасности «Осторожно, насекомые!» 

Летняя школа безопасности «Безопасность на воде» 

Просмотр мультфильмов Смешарики на воде, Спасик и его команда Конкурс рисунков «Школа 

светофорных наук» 

Август Экскурсия к перекрѐстку Экскурсия к перекрѐстку 
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Планирование образовательной деятельности Выбор форм, способов, методов реализации Образовательной программы МБДОУ № 33 

обусловлен комплексно-тематическим принципом построения образовательного процесса.   

Построение воспитательно-образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей дает возможность:   

- обеспечить в МБДОУ № 33 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач;  

- решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму»;   

- для наибольшего развития детей;   

- обеспечить многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления;   

- органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывая специфику МБДОУ № 33 

Цель введения основной темы периода – интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям. Перспективное планирование содержания воспитательно-образовательной работы 

представляет собой взаимосвязанную цепочку введения детей в рассматриваемую тему, ее освоение в процессе:   

• непрерывной образовательной деятельности (НОД) педагога с детьми;   

• совместной образовательной деятельности педагога с детьми в режимных моментах;   

• самостоятельной детской деятельности в условиях развивающей предметной среды группы, стимулирующей процессы саморазвития 

ребенка, его творческие проявления.  

НОД организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, включающая различные виды детской деятельности: 

игровую, двигательную, коммуникативную, трудовую, познавательно-исследовательскую, продуктивную, музыкально-художественную, 

чтение. Расписание непрерывной образовательной деятельности включает реализацию дополнительных образовательных программ. В 

планах воспитательно-образовательной работы отражается взаимодействие с семьями воспитанников по реализации Программы.   

Планирование образовательной деятельности МБДОУ № 33 с детьми регламентируется календарным учебным графиком, учебным планом 

на учебный год и включает перспективное тематическое планирование совместной деятельности с детьми вне НОД на учебный год.   


