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1. Целевой раздел  
  1.1.  Пояснительная записка  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования  для обучаю-
щихся с ТНР в МБДОУ д/с № 490 (далее – Программа) разработана в соответствии с федераль-
ным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден при-
казом 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., регистрацион-
ный № 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 норматив-
ноправовые документы:  

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных це-
лях 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 ду-
ховно-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 Федераль-
ный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»  

‒ Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный 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, зарегистриро-

вано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа Мин-
просвещения 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, зарегисти-
ровано 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 



5  
  

 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 
сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрацион-
ный № 61573);  

‒ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас-
ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденным постанов-
лением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 
г. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской  

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 ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность» (ред. от 06.04.2021)  

- Устав МБДОУ д/с № 490;  
- Программа развития МБДОУ д/с № 490; - Иные локальные акты МБДОУ д/с № 490.  

Структура Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных 
раздела - целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые резуль-
таты освоения АОП ДО, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 
АОП ДО, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 
целей в форме педагогической и психологической диагностики развития обучающихся с ТНР, 
а также качества реализации адаптированной образовательной программы Организации. Си-
стема оценивания качества реализации программы Организации направлена в первую очередь 
на оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного процесса.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 
по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное раз-
витие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, 
способы, методы и средства реализации программы, которые отражают аспекты образователь-
ной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимо-
действия со педагогическим работником; характер взаимодействия с другими детьми; система 
отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной дея-
тельности по профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся (программу кор-
рекционно-развивающей работы).  

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом возраст-
ных 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 работни-

ком и другими детьми).  
4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими ви-
дами активности ребенка, как:  

‒ восприятие художественной литературы и фольклора,  
‒ самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  
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‒ конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, при-
родный и иной материал,  

‒ изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  
‒ музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, му-

зыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),  
‒ двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей ра-
боты, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ТНР в социум.  

Программа коррекционно-развивающей работы:  
1. Является неотъемлемой частью адаптированной образовательной программы до-

школьного образования обучающихся с ТНР в условиях дошкольных образовательных групп 
комбинированной и компенсирующей направленности.  

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потен-
циала.  

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и до-
школьного возраста с ТНР, удовлетворение которых открывает возможность общего образова-
ния.  

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обучаю-
щихся 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 гос-
ударственных 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 нару-
шением ТНР;   

• на специфику (национальных, социокультурных и иных условий, в т.ч. региональ-
ных, 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 № 490 в целом.  

  
1.2 Цели и задачи Программы  

Цель реализации Программы - обеспечение условий для дошкольного образования, 
определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного воз-
раста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способ-
ствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и каче-
ственного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 
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развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравствен-
ными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребно-
стей и интересов.  

  
Задачи Программы:  

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, соци-
ального статуса;  

5) создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, пси-
хофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого по-
тенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим работником, роди-
телями (законными представителями), другими детьми;  

6) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-
нове 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 соци-
альных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятель-
ности;  

8) формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и ин-
дивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР;  

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных пред-
ставителей) 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 началь-
ного общего образования.  

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 
1.3.1 Общие принципы и подходы к формированию Программы для обучающихся 

с ТНР  
В соответствии с п. 10.3 ФАОП ДО (Приказ Минпросвещения России № 1022 от 

24.11.2022г), на основе положений ФГОС дошкольного образования, преломленных в соответ-
ствии с закономерностями развития детей с ТНР, основными принципами реализации Про-
граммы являются:   

1) Поддержка разнообразия детства.  
2) Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем раз-

витии человека.  
3) Позитивная социализация ребенка.  
4) Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагоги-

ческих работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 
Организации) и обучающихся.  
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5) Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, при-
знание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

6) Сотрудничество Организации с семьей.  
7) Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор об-

разовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в соответ-
ствии с возрастными особенностями обучающихся.  

Основные подходы к формированию Программы.  

Программа:  

‐ сформирована на основе требований ФГОС ДО и ФАОП ДО, предъявляемых к струк-
туре адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся 
с ТНР;  

‐ определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне до-
школьного образования для обучающихся с ТНР;  

‐ обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах обще-
ния и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологи-
ческих особенностей;  

‐ сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной соци-
ализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 
комплекс основных характеристик дошкольного образования (базовые объем, содержание и 
планируемые результаты освоения Программы).  

  
1.3.2 Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучаю-

щихся с ТНР  
В соответствии с п. 10.3.3 ФАОП ДО (Приказ Минпросвещения России № 1022 от 

24.11.2022г) специфические принципы реализации Программы для детей с ТНР определены 
следующим образом:   

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обуча-
ющихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучаю-
щихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворе-
нию особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педаго-
гической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социальной помощи).  

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обуча-
ющихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое откры-
вает 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 скры-
тых возможностей ребенка.  

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соот-
ветствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся по-



9  
  

 

средством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные об-
ласти не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, 
в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разде-
лами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучаю-
щихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстети-
ческое - с познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой об-
ласти тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соот-
ветствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста;  

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и до-
стижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориен-
тиры, с учетом которых Организация разработала свою адаптированную образовательную про-
грамму для обучающихся с ТНР.   

При этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора об-
разовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психо-
физических особенностей, запросов родителей (законных представителей).  

  

1.4 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 воз-
раста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой воз-
растные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образо-
вания.  

Реализация образовательных целей и задач АОП ДО направлена на достижение целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики разви-
тия 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 до-
школьное 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 до-
школьный 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 результа-
тов. Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью и индивидуальным темпом психиче-
ского 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 разли-
чаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их психического разви-
тия и разных стартовых условий освоения образовательной программы. Обозначенные разли-
чия не должны быть констатированы как трудности ребенка в освоении адаптированной обра-
зовательной программы Организации.  

В соответствии с п. 10.4.3 ФАОП ДО (Приказ Минпросвещения России № 1022 от 
24.11.2022г), с учетом особенностей психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 
результаты освоения Программы предусмотрены в виде целевых ориентиров.  
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1.4.1 Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного воз-
раста с ТНР  

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником 
и обучающимися;  

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 
желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи;  

3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседнев-
ной речи;  

4) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 
фразы;  

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по степени 
сложности синтаксическими конструкциями;  

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы;  
7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персона-

жами сказок или другими объектами;  
8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добав-
ляться жестами);  

9) рассказывает двустишья;  
10) использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые 

могут сопровождаться жестами;  
11) произносит простые по артикуляции звуки;  
12) воспроизводит звуко-слоговую структуру двухсложных слов, состоящих из от-

крытых, закрытых слогов;  
13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует 

в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий;  
14) соблюдает в игре элементарные правила;  
15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные 

игры;  
16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать;  
17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям педагоги-

ческого работника;  
18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состоя-

ниям человека;  
19) показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета 

и две-три формы;  
20) выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" ("самый малень-

кий");  
21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах;  
22) считает с соблюдением принципа "один к одному" (в доступных пределах счета);  
23) знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 

зима) и части суток (день и ночь);  
24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее 

процессу и результатам;  
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25) владеет  некоторыми  операционально-техническими  сторонами  изоб-
разительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками;  

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического ра-
ботника;  

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритмические 
движения с музыкальным сопровождением;  

28) осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание);  
29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне);  
30) действует в соответствии с инструкцией;  
31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и пере-

строения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической 
культуре (воспитателя);  

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх;  
33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначи-

тельной помощью педагогического работника;  
34) с незначительной помощью педагогического работника стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориен-
тируясь на образец и словесные просьбы педагогического работника.  

  
1.4.2 Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного воз-

раста с ТНР  
К концу данного возрастного этапа ребенок:  

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педагогиче-
ского работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;  

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 
признаков, состояний, свойств, качеств;  

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  
4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы);  
5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами;  
6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рас-

сказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке;  
7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического ра-

ботника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  
8) владеет простыми формами фонематического анализа;  
9) использует различные виды интонационных конструкций;  
10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функ-

ции людей, понимает и называет свою роль;  
11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы 

заместители;  
12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социаль-

ных отношений;  
13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от пе-

дагогического работника;  
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14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 
оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь;  

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 
некоторого времени (не менее 15 мин.);  

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 
и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 
практического экспериментирования;  

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о 
последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем самосто-
ятельно;  

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 
наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления 
и их изображения: времена года и части суток;  

19) использует схему для ориентировки в пространстве;  
20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим ра-

ботником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, 
используя речевые и неречевые средства общения;  

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспери-
ментирует);  

22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 
словотворчество;  

23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечат-
лениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогиче-
ского работника и самостоятельно);  

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции;  
25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее про-

цессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 
деятельности, их свойства;  

26) знает основные цвета и их оттенки;  
27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;  
28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные сред-

ства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;  
29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  
30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;  
31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли;  
32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 
пользования.  

  
1.4.3 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

К концу данного возрастного этапа ребенок:  
1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  
2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружа-

ющего мира;  



13  
  

 

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 внут-
ренний 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, одно-
сложных);  

9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  
10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании;  
11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми;  
12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  
13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собе-

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимо-
помощи, взаимной поддержки;  

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим ра-
ботником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педаго-
гического работника;  

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знаком-
ства с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, истори-
ческими сведениями, мультфильмами;  

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуля-
ции:  

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, гео-
метрические фигуры;  

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в преде-
лах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, решает простые ариф-
метические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала симво-
лические изображения;  

21) определяет времена года, части суток;  
22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, эксперименти-

рует);  
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23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстратив-
ному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоцио-
нальный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся;  

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, ис-
пользуя графические схемы, наглядные опоры;  

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рас-
сказы из личного опыта;  

26) владеет предпосылками овладения грамотой;  
27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобра-

зительной деятельности;  
28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные про-

изведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспри-
нимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной му-
зыки, к музыкальным инструментам;  

30) сопереживает персонажам художественных произведений;  
31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции пе-

дагогических 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 пита-

нии, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек).  
  

1.5 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  
При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: геогра-

фическое месторасположение; социокультурная среда; контингент воспитанников; характери-
стики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР.  

Детский сад был открыт 1989 году, находился в ведомстве завода «Коминтерн», с 2003 
года учредителем является мэрия города Новосибирска. 

В 2005 году детский сад аккредитован и аттестован на 2 категорию свидетельство №1928 
от 25.04.2005г. На основании приказа №1095 от 18.06.2010 пройдена аккредитация и подтвер-
ждена 2 категория.  

За период с 2005 года внесены изменения в тип учреждения: Постановление от 14.12. 
2011 №12088 «о создании МКДОУ д\с №490 путем изменения тира МБДОУ д\с №490». 

С 2005 по 2008 год отрываются 8 групп, на данный момент в ДОУ функционирует 13 
групп из них 3 группы раннего возраста, 5 групп комбинированной направленности для детей 
с ТНР (ОНР), 5 общеобразовательных групп. 

Юридический адрес: 630089, г. Новосибирск, ул. Федосеева, 1 а; 

Телефоны: 267-08-24; 267-37-52; 267-08-27; e-mail: ds_490@edu54.ru, адрес сайта 
https://ds490nsk.edusite.ru  

Рядом со зданиями детского сада находятся социально значимые объекты: МБОУ СОШ 
№ 186, МБОУ СОШ № 11, МБДОУ д/с № 453, поликлиника № 7, Центр развития молодежных 
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инициатив «Продвижение», Исторический парк «Россия - Моя история». Большинство из вы-
шеперечисленных учреждений являются социальными партнерами детского сада, с которыми 
налажено сотрудничество на договорной основе. 

Режим работы учреждения – пятидневный, 12- часовой.  
Язык, на котором осуществляется образовательная деятельность – русский.  
Наполняемость групп устанавливается в соответствии с санитарно-эпидемиологиче-

скими правилами и нормативами СанПиН.  
Численность воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в группе уста-

навливается в соответствии с нормативными документами.  
Климатические особенности  
Новосибирская область расположена в центральной части материка Евразия, на юго-во-

стоке Западно-Сибирской низменности - одной из величайших равнин мира. Площадь области 
178 тысяч квадратных километров. Протяженность области с запада на восток около 600, а с 
севера на юг - около 400 километров. На протяжении этих 400 км сменяются целых три природ-
ных зоны: лесная, лесостепная и степная. В этой предельной сжатости ландшафтов заключается 
уникальность природы области по сравнению с другими районами Западной Сибири.  

Зима самое продолжительное время года, она длится 5 месяцев - с начала ноября до 
конца марта. На протяжении всех этих месяцев лежит снег. Самый темный месяц в году декабрь 
- световой день длится всего 7 часов. Минимальная температура, зарегистрированная в ходе 
многолетних наблюдений на территории нашей области -55 ℃, но это исключительный холод. 
Обычно же столбик термометра не опускается ниже -35 ℃. 

Весна длится 2 месяца - апрель и май. Весной много солнечных дней, а атмосферных 
осадков выпадает меньше, чем в другие времена года. В апреле интенсивно тает снег, бегут 
ручьи. В начале мая начинает расти трава и распускаются молодые листья на деревьях. Для 
сибирской лесостепи характерно явление под названием «голая весна». Оно состоит в том, что 
после полного схода снега трава начинает расти не сразу, а примерно через две недели. Снега 
нет, тепло, а трава не растет. Это объясняется тем, что зимой почва промерзает до 2 метров 
вглубь, и необходимо время для оттаивания корней растений. Однако вечной мерзлоты на тер-
ритории Новосибирской области нет.   

Лето наступает в начале июня и длится около трех месяцев. Июнь самый светлый месяц 
года - световой день достигает 17 часов. Максимальная температура, зарегистрированная на 
территорию области за весь период наблюдений +40 ℃. Самый теплый месяц года июль, это 
единственный месяц в году, когда не бывает заморозков. Средняя температура июля +19 ℃. 
Обычно в июне или июле бывают 1-2 недели, когда держится температура около +30 градусов. 
В середине лета часто случаются грозы и ливни. Летом в сибирской лесостепи образуется мощ-
ный и разнообразный травяной покров, очень активны все животные. Лето в Сибири короткое, 
но насыщенное.  

Осенние месяцы в Западной Сибири - это сентябрь и октябрь. В сентябре бывает еще 
довольно тепло (+20-25 ℃), в это время очень красив осенний наряд лесов. В октябре стано-
вится холодно, полностью опадает листва с деревьев, часто идут дожди, в конце октября обычно 
выпадает первый снег.   

В целом, климатические условия Новосибирской области, вследствие большого количе-
ства солнечных дней и сравнительно небольшой влажности воздуха, довольно благоприятны 
для здоровья человека. 
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Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса со-
ставляется в соответствии с выделением двух периодов:  

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный ре-
жим дня и расписание занятий;  

2. теплый период: июнь-август, для которого составляется другой режим дня.  
В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для про-

филактики плоскостопия, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика. В холодное время 
года сокращается пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятель-
ность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе.  

Социально-демографические особенности  
Анализ социально-демографического статуса семей показал, что МБДОУ д/с № 490 по-

сещают преимущественно дети из полных семей. 
Ежегодно в детский сад приходят также дети из многодетных и неполных семей. В слу-

чае необходимости, специалистами МБДОУ д/с № 490, таким семьям оказывается помощь и 
поддержка.  

Национально – культурные особенности  
Основной контингент МБДОУ д/с № 490 – дети из русскоязычных семей. Обучение и 

воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников про-
живает в условиях города.  

 
Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста с 

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

ную 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, словооб-
разования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и при нормаль-
ном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР про-
является в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологической и син-
таксической системы языка, семантических формально-языковых компонентов, в искажении 
общей картины речевого развития.  

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс дошколь-
ной образовательной организации обязательным условием является организация его система-
тического, 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 законо-
мерностей 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 
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в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого окружения, 
от воспитания и обучения.   

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизно-
шения и фонематического слуха.  

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: зву-
копроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени вы-
раженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи.  

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое огра-
ничение 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 от-
стают от возрастной нормы; на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развер-
нутая фразовая речь с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фоне-
матического 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 судорож-
ным состоянием мышц речевого аппарата.  

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими рече-
выми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподоб-
ное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений).  

К тяжёлым нарушениям речи (ТНР) относится общее недоразвитие речи.  
Общее недоразвитие речи (ОНР) – это различные сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к 
её звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте.  

Общее недоразвитие может наблюдаться при наиболее сложных формах детской рече-
вой 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 огра-
ничен; в основном включает отдельные звуковые комплексы, звукоподражания и некоторые 
обиходные слова. При ОНР 1 уровня также страдает импрессивная речь: дети не понимают зна-
чения 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 за-
чаточный 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 предло-
жения, состоящие из 2-3 слов. Однако, высказывания бедны и однотипны по содержанию; чаще 
выражают предметы и действия. При ОНР 2 уровня отмечается значительное отставание каче-
ственного и количественного состава словаря от возрастной нормы: дети не знают значения 
многих слов, заменяя их похожими по смыслу. Грамматический строй речи не сформирован: 
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дети неправильно употребляют падежные формы, испытывают трудности в согласовании ча-
стей 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 ис-
кажениями, 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, времен-
ных, 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 неточ-
ное употребление названий предметов. Дети допускают ошибки в использовании предлогов, 
согласовании частей речи, употреблении падежных окончаний и ударений. Звуконаполняе-
мость и слоговая структура слов страдает только в трудных случаях. При ОНР 3 уровня звуко-
произношение 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 значе-
ние редко встречающихся слов, антонимов и синонимов, пословиц и поговорок и т. д. В само-
стоятельной речи дети с ОНР 4 уровня испытывают трудности в логическом изложении собы-
тий, часто пропускают главное и «застревают» на второстепенных деталях, повторяют ранее 
сказанное.  

  
1.6 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  

Данный раздел Программы полностью соответствует п. 10.5 ФАОП ДО (Приказ Мин
просвещения России № 1022 от 24.11.2022г.) с учетом деятельности МБДОУ д/с № 490, до
полняющей и расширяющей содержание ФАОП ДО.  

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацие
по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятель
ности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федеральног
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а такж
Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ д/с №
490 по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной де
ятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности
реализуемой ДОО, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образова
нии обучающихся с ТНР, направлено в первую очередь на оценивание созданных Организа
цией условий в процессе образовательной деятельности.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельност
ДОО на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в АОП ДО:  

- не подлежат непосредственной оценке;  
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‐ не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточ-
ного 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 требо-
ваниям образовательной деятельности и подготовки обучающихся;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка 
их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варь-
ировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особен-
ностей развития конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 
дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с раз-
личными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь качественно 
неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития лич-
ности, поэтому целевые ориентиры Программы учитывают не только возраст ребенка, но и уро-
вень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивиду-
ально-типологические особенности развития ребенка.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, ди-
намики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

‐ педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эф-
фективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной дея-
тельности; 

- карты развития ребенка с ТНР;  
- различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.  
В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы 

оценка качества образовательной деятельности по Программе:  
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 современ-

ного общества;  
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных орга-

низационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР;  
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образова-

тельной организации и для педагогических работников Организации в соответствии:  

‐ разнообразием вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве;  

 - разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды;  

  - разнообразием условий проживания в Октябрьском районе г. Новосибирска.  
Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучаю-

щихся с ТНР в МБДОУ д/с № 490 обеспечивает участие всех участников образовательных от-
ношений и в то же время выполняет свою основную задачу - обеспечивает развитие системы 
дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  
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‐ диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, используемая 
как профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной 
связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 
работы с детьми с ТНР по Программе;  

- внутренняя оценка, самооценка ДОО;  

- внешняя оценка ДОО, в том числе независимая профессиональная и общественная 
оценка (система оценивания НОКО, ежегодное анкетирование родителей на предмет удовле-
творенности деятельностью МБДОУ д/с № 490). 

Оценка качества организуется в соответствии с Положением о ВСОКО в МБДОУ д/с № 
490, которое определяет порядок внутренней системы оценки качества реализации образова-
тельной программы и адаптированных образовательных программ в МБДОУ д/с № 490.    

На уровне ДОО система оценки качества реализации АОП ДО решает задачи:  

- повышения качества реализации АОП ДО;  
‐ реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам адап-

тированной образовательной программы дошкольной организации;  

‐ обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки ка-

чества 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 образо-

ванием обучающихся с ТНР.  
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОО 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации адаптированной обра-
зовательной программы, поскольку именно психолого-педагогические условия являются ос-
новным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 
ДОО, что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развиваю-
щего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 
реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного про-
цесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический кол-
лектив ДОО.  

Система оценки качества дошкольного образования:  

‐ сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в ДОО 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 ДОО;  

  - исключает  унификацию и поддерживает вариативность форм и методов до-
школьного образования;  

-  способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, семьи, педаго-
гических работников, общества и государства;  

- включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной работы, так и 
независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельно-
сти в дошкольной образовательной организации;  
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- используются единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 
ДОО, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 
1.7 ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫХ ОТНОШЕНИЙ  
Реализация парциальных образовательных программ, технологий дошкольного образо-

вания следующей направленности: 
Социально-коммуникативное развитие: «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Реализуется в группах для детей 5 – 7 
лет. 

Модульная дополнительная общеразвивающая программа «Разговор о правильном пи-
тании» М. М. Безруких, Т. А. Филлипова, А. Г. Макеева. Реализуется в группах для детей 6 – 7 
лет. 

Познавательное развитие: Авторская программа творческой группы МБДОУ д/с № 
490 по развитию мышления «Куборо». Реализуется в группах для детей 6 – 7 лет. 

Художественно-эстетическое развитие: «Цветные ладошки». Парциальная про-
грамма художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятель-
ности (формирование эстетического отношения к миру) Лыкова И.А. Реализуется в группах 
для детей 3 – 6 лет. 

1.7.1 Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
Пояснительная записка. 

В основу парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
заложена программа Н.Н. Авдеевой, О.М. Князевой, Р. Б. Стеркиной.  

Программа реализуется в рамках образовательной области «Социально-коммуника-
тивное развитие» (согласно ФГОС ДО) и сориентирована на то, чтобы дать детям необхо-
димые знания об общепринятых человеком нормах поведения, сформировать основы ценно-
стей здорового образа жизни, помочь дошкольникам овладеть элементарными навыками по-
ведения в различных неожиданных ситуациях дома, на улице, в транспорте, не подавив их есте-
ственную любознательность, открытость и доверие к миру.  

Программа не накладывает ограничения на выбор материалов, оборудования, методи-
ческих приёмов. Важно, учитывая опыт детей, подбирать и использовать их адекватно воз-
растным особенностям и целям развития, а также учитывать конкретные условия (имеющи-
еся специалисты, материально – техническая база; климатические, социокультурные и другие 
региональные особенности).  

Программа включает в себя шесть разделов, содержание которых отражает измене-
ния в жизни современного общества и тематическое планирование, в соответствии с кото-
рым строится образовательная работа с детьми:  

«Ребёнок и другие люди»  
«Ребёнок и природа»  
«Ребёнок дома»  
«Здоровье ребёнка»  
«Эмоциональное благополучие ребёнка»  
«Ребёнок на улице города»  
Основной формой реализации содержания программы являются:  
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- занятия (планируются 2 раза в месяц в разделе «Социально-коммуникативное разви-
тие»);  

- ежедневное проведение «Минуток безопасности» с обсуждением конкретной темы;  
- ситуативные беседы в течение дня;  
- решение проблемных игровых ситуаций в процессе совместной деятельности с воспи-

тателем в режимные моменты.  
Каждое мероприятие предполагает различные формы взаимодействия взрослого с ре-

бёнком: беседа педагога, вопросы и задания к детям, игровые тренинги поведения в опасных 
ситуациях, игры-драматизации, продуктивная деятельность, использование художествен-
ного слова. Всё это помогает сделать процесс обучения интересным и непринуждённым.  

Программа строится с учетом интеграции образовательных областей в соответствии 
с возрастом детей, что даёт возможность развивать в единстве познавательную, эмоцио-
нальную и практическую сферы личности ребёнка.  

Цель программы – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 
неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

 Задачи:  
1. Формирование ценностей здорового образа жизни. 
2. Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном 

транспорте. 
3. Формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и пра-

вильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 
Планируемые результаты освоения детьми дошкольного возраста парциальной обра-

зовательной программы 
Реализация парциальной образовательной программы будет способствовать достиже-

нию следующих результатов:  
- проявляет инициативу и самостоятельность в определении безопасных видов деятель-

ности;  
- способен выбирать себе безопасный род занятий;  
- обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, дру-

гим людям:  
- ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную си-

туации в безопасной деятельности;  
- подвижен, вынослив, владеет основными способами самозащиты;  
- может контролировать и управлять собственными движениями, способен к волевым 

усилиям, может следовать безопасным социальным нормам поведения. Усвоение содержания 
программы выявляется с помощью педагогической диагностики 2 раза в год (начальная и ито-
говая), которая осуществляется методом наблюдения и беседы.  

Критерии педагогической оценки:  
- Понимает, что именно может быть опасным в общении с другими людьми, знает 

правила общения с незнакомыми людьми. Знает действия при возникновении опасностей.  
- Понимает, что может быть опасным дома и как можно избежать неприятных си-

туаций. Знает свой домашний адрес, телефон.  
- Знает телефоны экстренных служб; понимает ситуации, когда необходимо вызвать 

полицию, пожарную или скорую помощь; знает правила обращения.  
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- Знает правила безопасного поведения в природе. Знает о существовании опасных рас-
тений. Знает правила обращения с животными.  

- Знает правила пожарной безопасности.  
- Знает правила поведения в общественном транспорте, на улице. Знает к кому нужно 

обратиться, если потерялся на улице.  
- Знает об опасностях, которые можно встретить на дороге. Понимает об опасности 

травматизма.  
- Имеет представления об организме человек, его целостности. Понимает ценность 

здоровья и как его сохранить и укрепить.  
- Понимает, что здоровье человека зависит от хорошего настроения, хороших отноше-

ний между людьми. Знает правила позитивного общения с окружающими.  
Подведение итогов реализации программы являются праздники и развлечения, которые 

организуются в детском саду по тематическим блокам, а также выставки продуктов дет-
ского творчества на тему «Детство без Опасности». 

1.7.2. Модульная дополнительная общеразвивающая программа «Разговор о пра-
вильном питании» М. М. Безруких, Т. А. Филлипова, А. Г. Макеева.  

Пояснительная записка  
Актуальность. Питание – один из важнейших факторов, определяющих здоровье чело-

века. Нарушения питания признано одной из главных причин роста заболеваемости в различ-
ных группах населения, прежде всего – среди детей и подростков. Эта тенденция носит гло-
бальный характер, проявляясь в разных странах, в том числе и в России.  По данным инсти-
тута питания РАМН в рационе питания 8-16 летних школьников отсутствуют многие важ-
ные продукты и блюда, не соблюдается режим питания, используются блюда с избыточным 
содержанием сахара, соли и т.д.  

Причины сложившейся ситуации многообразны; они носят не только экономический, 
социально-экономический, но и социокультурный характер. За последние несколько десятиле-
тий образ жизни современного человека претерпел существенные изменения, которые затро-
нули в том числе и сферу, связанную с его питанием. Прежде всего, значительно изменился 
(снизился) уровень энерготрат, а следовательно, сократилась потребность в калориях, полу-
чаемых с пищей. Благодаря активному развитию пищевой промышленности (появлению новых 
способов приготовления, сохранения пищи и т.д.) в рационе питания появилось значительное 
количество принципиально новых продуктов и блюд, нехарактерных для традиционных рацио-
нов, а также изменились характеристики и свойства традиционных блюд и продуктов. В ре-
зультате активного культурного обмена, протекающего между разными странами, происхо-
дит освоение новых блюд и меню национальных кухонь. Все это требует, в свою очередь, спе-
циальных механизмов культурного регулирования.  

Длительное время основным социальным институтом, обеспечивающим культурную 
передачу норм и правил питания от поколения к поколению, являлась семья. Однако современ-
ный человек стал нуждаться в освоении дополнительных, новых знаний, позволяющих ему ре-
гулировать свое поведение, связанное с питанием. Важную роль в этом стала играть школа.  

Задачи обучения культуре питания нашли свое отражение в новом Законе об образова-
нии и Федеральных государственных стандартах. Учитывая важность и значимость форми-
рования основ правильного питания с начала 2000 –ых гг. в российских школах стало активно 
внедряться специальное обучение для детей и родителей.  
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 Концепция обучения базируется на представлении о правильном питании не только как 
факторе, влияющем на здоровье, но и как компоненте общей культуры личности и включает 
следующие идеи:    

– представление о правильном питании, формируемом у детей и подростков, опре-
деляется 5 основными требованиями: питание должно быть регулярным, разнообразным, оно 
должно соответствовать энерготратам человека в течении дня, быть безопасным и достав-
лять удовольствие.  

– при обучении правильному питанию не используется деление продуктов и блюд 
на полезные и вредные.  Вместо этого у детей формируется представление о продуктах и 
блюдах ежедневного рациона, продуктах и блюдах, которые следует есть не очень часто (не-
сколько раз в неделю), а также пище, которую следует включать в свой рацион редко или в 
небольших количествах (сладости, торты, пирожные и т.д.).  

– правильное питание рассматривается не только как важный фактор, влияющий 
на здоровье человека, но и как часть истории и культуры народа.  Это позволяет ребенку и 
подростку лучше осознать связь питания с повседневной жизнью, воспринимать его не как 
перечень «внешних требований», а как ценный результат опыта жизни многих поколений. По-
этому при обучении правильному питанию большое внимание уделяется знакомству с кулинар-
ными традициями и обычаями народов, отражению кулинарной темы в произведениях искус-
ства и т.д.  

Организация обучения правильному питанию соответствует следующим принципам:  

– возрастная адекватность (вся информация и все формируемые навыки у школь-
ника должны быть востребованы в его повседневной жизни.  Так, к примеру, для ребенка 7 лет 
информация о видах и роли различных групп витаминов не имеет реального практического зна-
чения. Более важным в этом возрасте оказывается формирование представления о необходи-
мости регулярного употребления групп продуктов – основных источников витаминов)  

– социокультурная адекватность. Формируемые навыки и привычки должны нахо-
дить отражение в актуальной культуре общества, учитывать сложившиеся традиции и обы-
чаи питания, специфику основных пищевых ресурсов. Очевидно, что для обучения основам пра-
вильного питания жителей северных регионов не может быть использована в качестве при-
мера «средиземноморская диета».   

– системность. Формирование полезных привычек – длительный и сложный про-
цесс, охватывающий все стороны жизни ребенка. Воспитание культуры питания не может 
быть ограничено отдельными беседами или занятиями со школьниками. Важно, чтобы в по-
вседневной жизни они также находили подтверждение важности и эффективности соблю-
дения правил рационального питания.  

 Программа имеет естественнонаучную и социокультурную направленность. Освоение 
ее содержания способствует формированию у обучающихся целостной научной картины при-
родного и социокультурного мира, ответственного отношения к своему здоровью, экологиче-
ски правильного мировоззрения, необходимых для полноценного проявления интеллектуальных 
и творческих способностей личности ребенка.  

 Особенность программы.   
Программа «Разговор о правильном питании» - инновационный образовательный про-

дукт, включающий множество инструментов, обеспечивающих комплексное воздействие на 



25  
  

 

обучающихся, воспитанников и, как результат, успешное формирование у них важных соци-
ально бытовых навыков.  

Инновационность продукта связана со следующим  
А) комплексный подход при определении содержательного базиса. Питание и здоровье 

в рамках программы рассматриваются как сложные социально культурные феномены, связан-
ные с разными аспектами жизни человека.  Изучая программу школьники, в том числе, узнают 
о традициях и истории питания, связи экологии и заботы о здоровье, произведениях культуры, 
в которых отражается тема питания и т.д.  

Б) системность воздействия. В отличие от большинства образовательных программ, 
связанных с питанием и здоровьем, «Разговор о правильном питании» реализуется через все 
значимые сферы актуального развития школьника – учебную деятельность, творчество, се-
мью, ближайшее социальное окружение.  

В) многообразие онлайн и оффлайн образовательных инструментов, позволяющее педа-
гогу реализовать системное воспитание (обучающий курс, система конкурсов, методическая 
подготовка педагогов и т.д.)  

Г) возможность выстраивания индивидуальной модели обучения с учетом актуальных 
запросов участников. Педагог может выбирать и комбинировать инструментарий про-
граммы, ориентируясь на конкретные условия реализации программы и воспитательные за-
просы.  

В основе программы 3 модуля, изучение которых предполагается в рекомендованной по-
следовательности: от знакомства с основными составляющими здорового образа жизни к 
формированию навыков ответственного отношения к своему здоровью, осознанию важности 
физической активности, умению составлять и придерживаться правильного рациона пита-
ния, а также бережно относиться к природе.  Темы включают информационные блоки и ком-
плекс заданий разного уровня сложности, позволяющий обучающимся осваивать полученные 
знания.    

Программа носит интегрированный характер, направлена на активное вовлечение де-
тей и подростков в процесс обучения, стимулирует их интерес к изучаемым вопросам и темам, 
позволяет освоить ценностные нормативы и сформировать необходимые навыки. Будучи 
направленной на решение конкретных педагогических задач, она создает своеобразное поле 
проблем, для решения которых требуются определенные знания из различных предметных об-
ластей и курсов, изучаемых в начальной школе: окружающего мира, литературного чтения, 
изобразительного искусства, музыки.  

Темы и разделы программы можно рассматривать как отдельные модули, которые мо-
гут быть включены в базовые учебные предметы начального общего образования как возмож-
ность формирования у обучающихся универсальных учебных действий; компетенций критиче-
ского и креативного мышления, командной работы, проектной деятельности, самоорганиза-
ции.  

Элементы данной программы рекомендованы для реализации в плане коррекционной ра-
боты с детьми с ОВЗ.  

 Адресат программы.   
Участники программы — воспитанники подготовительной группы детских дошкольных 

учреждений (дети 6–7 лет), и их родители, педагоги (воспитатели дошкольных образователь-
ных учреждений).  Формы обучения.   
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Содержание программы, а также формы и методы ее реализации носят игровой харак-
тер и основываются на деятельностном подходе, что наиболее соответствует возрастным 
особенностям детей, обеспечивая условия для активного включения их в различные виды дея-
тельности, позволяющие им приобретать новые знания, формировать суждения, осваивать 
практические навыки.   

Формы и методы организации образовательного процесса: беседа, диалог, дискуссия; 
дидактические и сюжетно-ролевые игры; конкурсы, викторины, турниры, творческие, про-
ектные и практические работы и др.  

Совместная работа детей и родителей — необходимо уделять особое внимание привле-
чению родителей к реализации программы. Перед началом работы рекомендуется познако-
мить их с содержанием, объяснить цели и задачи обучения по программе. В дальнейшем сле-
дует привлекать родителей к подготовке заданий, организации экскурсий, кулинарных мастер-
классов, оказании помощи в выполнении творческих заданий и сопровождении при участии в 
конкурсах.   

Программа предусматривает организацию самостоятельной работы, которая не 
только мотивирует обучающихся к поиску дополнительных сведений, связанных с темой, но и 
побуждает их к творческой, практической, проектной деятельности.  

Предлагаемые формы реализации программы создают условия не только для восприя-
тия и усвоения знаний, но и побуждают обучающихся высказывать свои оценки и суждения, 
анализировать ситуации с использованием нравственных, эстетических категорий, с интере-
сом и вниманием относиться к мнениям и оценочным суждениям других людей̆.   

Формат обучения – очный. В связи с наличием разработанных цифровых уроков на плат-
форме МЭШ, презентаций и заданий на сайте программы, возможно применение дистанцион-
ных образовательных технологий.   

 Объем и срок освоения программы.   
Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения и необходи-

мых для освоения программы:  
Модуль 1 – 34 учебных часа, один учебный год. Реализация модуля включает: 14 часов 

теории и 20 часов практической, творческой и проектной деятельности обучающихся.  
Цели и задачи программы  
 Цель программы – формирование у обучающихся основ культуры питания и физической 

активности как составляющих здорового образа жизни. 
   Личностные задачи:  

– расширять знания о правилах здорового образа жизни, принципах правильного 
питания, физической активности, формировать навыки применения этих правил в повседнев-
ной жизни;  

– развивать готовность бережно и ответственно относиться к природным ре-
сурсам;  

– побуждать интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 
формировать чувство уважения к культуре своего народа; 

  Метапредметные задачи:        

– развивать умение систематизировать полученные знания, преобразовывать 
учебный материал, критически перерабатывать его, представлять в удобной для себя форме.   
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– развивать навыки сотрудничества и совместной работы для достижения лич-
ностного и общего результатов, умение слушать, обсуждать, подводить итоги работы;    

– развивать навыки эффективного общения в устной и письменной форме с исполь-
зованием соответствующих инструментов в соответствии с общепринятыми нормами куль-
туры общения и вежливости, учиться ведению дискуссий и обсуждения.    Предметные задачи:   

– сформировать представление об основной группе продуктов ежедневного раци-
она, научить правильно выбирать продукты и определять размер порции;  

– сформировать представления о пищевой ценности продуктов из зерна, молока и 
молочных продуктов, мяса и рыбы, а также овощей и фруктов;  

– познакомить с кулинарными традициями своего народа и народов других стран, 
показать, как климат и местонахождение страны влияют на рацион питания народов;  

– развивать умение использовать полученные знания и умения при выполнении 
практических, творческих работ и повседневной̆ жизни;  

– дать элементарные представления о пользе нормированной физической нагрузки, 
закаливании для здоровья организма детей и подростков.   

 
1.7.3 Авторская программа творческой группы МБДОУ д/с № 490 по развитию мыш-

ления «Куборо»  
Пояснительная записка 
Конструирование из строительных материалов и строительные игры занимают видное 

место в воспитательной работе с детьми всех возрастных групп. Игры со строительным ма-
териалом являются ценным воспитательным средством, оказывая положительное влияние на 
всестороннее развитие детей.  

Конструирование в детском саду было всегда. Но если раньше приоритеты ставились 
на конструктивное мышление и развитие мелкой моторики, то теперь в соответствии с но-
выми стандартами необходим новый подход. Конструирование в детском саду проводится с 
детьми всех возрастов, в доступной игровой форме, от простого к сложному. От обычных 
кубиков ребенок постепенно переходит на конструкторы состоящий из простых геометриче-
ских фигур, затем появляются первые механизмы и программируемые конструкторы. 

Рабочая программа предназначена для организации образования с детьми старшей и 
подготовительной группы (дети 5 – 7 лет). 

При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по развитию про-
странственного и логического мышления, развитию интеллектуально-творческих проявлений 
детей: находчивости, смекалки, догадки, сообразительности, стремления к поиску не стан-
дартных решений и задач. 

Цель данной программы – способствовать развитию познавательной активности, про-
странственного и логического мышления; развитию умственных способностей по средствам 
конструктора «Cuboro». 

Задачи:         
- Развивать у детей активный интерес к конструированию, к играм-головоломкам, за-

нимательным упражнениям. 
- Поддержать стремление проявлять изобретательность, экспериментирование. 
- Закреплять представление о строительных деталях, их свойствах. Упражнять в ком-

бинировании, гармоничном сочетании деталей. 
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- Развивать умение самостоятельно анализировать постройки, конструкции, чер-
тежи, рисунки, схемы. 

- Определять назначение частей предметов, их пространственное расположение. 
- Сформировать умение строить по словесной инструкции, по темам, по замыслу, по 

готовым чертежам, схемам (расчлененным и не расчлененным). 
- Развивать эстетический вкус в процессе оформления сооружений дополнительными 

материалами. 
- Научить самостоятельно создавать общие планы, схемы будущих построек.  
- Создавать элементарные чертежи конкретных построек, изображая их в трех про-

екциях (вид спереди, сбоку, сверху). 
- Научить совместному конструированию. Обдумывать замысел, продумывать этапы 

строительства, распределять работу, принимать общие решения. 
- Добиваться единого результата. 
- Сформировать у детей устойчивый интерес к конструкторской деятельности, же-

лание экспериментировать, творить, изобретать, развивать способности к самостоятель-
ному анализу сооружений, конструкций, рисунков, чертежей, схем с точки зрения практиче-
ского назначения объектов. 

- Упражнять в строительстве по условиям, темам, замыслу. Научить использовать 
готовые чертежи и вносить в конструкции свои изменения. 

- Упражнять в плоскостном моделировании, в создании собственных планов, схем, чер-
тежей, в том числе чертежей построек в трех плоскостях. 

Принципы и подходы к формированию программы  
Программа: 
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости, ос-

новывается на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; 
• соответствует критерию полноты, позволяя решать поставленные цели и за-

дачи на разумном минимально необходимом и достаточном материале, не допуская перегру-
женности детей; 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и за-
дач образования дошкольников и строится с учетом принципа интеграции образовательных 
областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, а также 
спецификой этих областей; 

- решает программные образовательные задачи в совместной и самостоятельной дея-
тельности взрослого и детей; 

- учитывает ведущий вид деятельности дошкольника – игру. 
Планируемые результаты освоения 
В ходе образовательной деятельности дети становятся строителями, архитекторами 

и творцами, играя, они придумывают и воплощают в жизнь свои идеи. Начиная с простых 
фигур, ребенок продвигается все дальше и дальше, а видя свои успехи, он становится более 
уверенным в себе и переходит к следующему, более сложному этапу обучения. 

У детей развиты практические навыки конструирования и моделирования (по образцу, 
схеме, условиям, по собственному замыслу); мелкая моторика рук; тактильные ощущения, что 
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способствует их речевому и умственному развитию. Сформированы предпосылки учебной де-
ятельности: умение и желание трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией 
и поставленной целью, доводить начатое дело до конца, планировать будущую работу. 

В итоге, к выпуску в школу, у детей подготовительной группы, развиты: простран-
ственное и логическое мышление; память и концентрация; воображение, креативность и уме-
ние работать в команде, умение творчески решать поставленные задачи разной степени 
сложности, находить новые и оригинальные идеи, изобретательность. 

В результате, создаются условия не только для расширения границ социализации ре-
бенка в обществе, активизации познавательной деятельности, демонстрации своих успехов, 
но и закладываются задатки профориентационной работы, направленной на пропаганду про-
фессий инженерно- технической направленности. 

Критерии педагогической оценки:  

- Навык подбора необходимых деталей 
- Умение проектировать по образцу 
- Умение конструировать по пошаговой схеме 
 

1.7.4 «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического 
развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического 
отношения к миру) Лыкова И.А. 

Ведущая позиция, определяющая принципы и содержание авторской программы, – ме-
тодологическая установка, отстаивающая самоценность изобразительного искусства как 
процесса и результата художественного творчества, посредством которого ребенок познает 
окружающий мир и себя в этом мире. Содержание художественного образования в дошколь-
ной организации – это запечатленный в изобразительном искусстве духовный опыт всего че-
ловечества, раскрывающий вопросы бытия человека и смысла жизни с эстетических позиций.  

Цель занятий изобразительным искусством – направленное и последовательное вос-
питание у детей эстетической культуры в целях формирования эстетического отношения к 
окружающему миру и творческой самореализации. 

Основные задачи занятий изобразительным искусством в ДОУ: 
1. Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой дея-

тельности человека. 
2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как от-

ражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к са-
мому себе как части мироздания. 

3. Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный про-
цесс «эстетического переживания пережитого». 

4. Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уров-
нях: восприятие – исполнительство - творчество. 

5. Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе 
освоения «языка искусства» и общей ручной умелости. 

Основополагающая идея программы состоит в том, что художественная деятель-
ность на всех ее уровнях – восприятие, исполнительство, творчество – организуется как 
вхождение ребенка в общечеловеческую культуру. 
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Занятия строятся в форме совместной деятельности и проводятся во второй половине 
дня в рамках «кружка» один раз в неделю. 

Планируемые результаты: 

К трем годам ребенок проявляет заметный интерес к иллюстрациям в детских книж-
ках, к народной игрушке и другим предметам декоративно-прикладного искусства (посуда и 
другие предметы интерьера); понимает, что изображение отличается от реальных предме-
тов; охотно экспериментирует с художественными инструментами (карандаш, фломастер, 
кисть) и материалами; осваивает способы зрительного и тактильного обследования предме-
тов, что является основой для обогащения восприятия, формирования представлений об окру-
жающем мире, развития эмоций и интереса к художественной деятельности. 

Может передавать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных 
видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации). 

Создает образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; передает форму 
и цвет доступными художественными способами; на основе ассоциаций устанавливает сход-
ство между реальными предметами и их изображениями. 

С интересом рассматривает и обыгрывает птичка) и композиции (колобок на дорожке, 
кукла в кроватке, солнышко в окошке). 

К 4 годам ребенок проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искус-
ству (народной игрушке, посуде, музыкальным инструментам), мелкой пластике, книжной гра-
фике; владеет способами зрительного и тактильного обследования различных объектов для 
обогащения восприятия; с увлечением занимается лепкой и рисованием; проявляет интерес к 
изобразительной деятельности взрослых. 

Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных 
видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и в процессе художе-
ственного труда, детского дизайна. 

Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; пе-
редает обобщенную форму и цвет доступными художественными способами (конструктив-
ным, пластическим, комбинированным, модульным, каркасным и др.). 

Целенаправленно создает, рассматривает и свободно обыгрывает созданные образы 
(колобок, дорожка, машина, бабочка, цыпленок), постройки (забор, загородка, мостик, диван-
чик, стол, домик и др.) и композиции (колобок на дорожке, кукла в кроватке, солнышко в 
окошке. 

К 5 годам ребенок активно, уверенно, с интересом изображает знакомые объекты и 
явления (бытовые, природные, социальные), самостоятельно находит и воплощает в рисунке, 
коллаже, фигурке, конструкции простые сюжеты на темы окружающей жизни, художе-
ственной литературы, любимых мультфильмов, передавая при этом свое отношение к окру-
жающему миру. 

В создаваемых образах передает доступными графическими, живописными и пласти-
ческими средствами различные признаки изображаемых объектов (форма, пропорции, цвет, 
фактура, характерные детали), уверенно владеет разными художественными техниками; 
начинает понимать «язык искусства». 
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Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными изобрази-
тельно-выразительными и конструктивными средствами; проявляет эстетические эмоции и 
чувства при восприятии произведений разных видов и жанров искусства. 

К 6 годам ребенок с увлечением рассматривает произведения изобразительного и деко-
ративно-прикладного искусства; замечает красоту и гармонию в окружающем мире (природ-
ном, бытовом, социальном), выражая свое индивидуальное эмоционально-ценностное отноше-
ние. 

Самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений окру-
жающего мира на основе сформированных представлений о них, при этом старается пере-
дать не только основные признаки (форму, цвет, пропорции, фактуру) изображаемых объек-
тов, но и различные взаимосвязи между ними, а также выразить свое личное отношение. 

В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению развернутых 
сюжетов; в декоративно-оформительской деятельности создает изделия, гармонично соче-
тающие форму, декор и назначение предмета.  

Успешно, самостоятельно и с интересом применяет освоенные художественные тех-
ники и способы, свободно сочетает их для реализации своих творческих замыслов; по своей 
инициативе осваивает новые техники (монотипия, коллаж, мозаика, граттаж, декупаж, 
квиллинг, папье-маше, оригами, киригами и др.) и различные изобразительно-выразительные 
средства (форма, линия, цвет, ритм, композиция). 

К 7 годам ребенок самостоятельно, свободно, увлеченно, с ярко выраженным и устой-
чивым интересом создает оригинальные образы и сюжетные композиции различной тематики 
из близкого окружения (семья, детский сад, бытовые общественные и природные явления, 
флора, фауна, деревня, город, праздники), а также на основе своего представления о «далеком» 
(природа и культура на других континентах, путешествия, космос), «прошлом» и «будущем» 
(приключения).  

В творческих работах передает различными изобразительно-выразительными сред-
ствами свои личные впечатления об окружающем мире (грустный или веселый человечек, доб-
рый или злой сказочный персонаж) и выражает свое эмоционально-ценностное отношение. 

Успешно реализует творческие замыслы, свободно сочетает разные виды художе-
ственно-продуктивной деятельности; уверенно использует освоенные художественные тех-
ники и изобразительно-выразительные средства как особый «язык искусства»; с интересом 
осваивает новые способы создания образа и изобретает свои в процессе художественного экс-
периментирования; умеет планировать работу; охотно сотрудничает с другими детьми в 
процессе создания коллективной композиции;  

Интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством; выражает 
свое отношение к эстетическим объектам и явлениям (красиво, нравится, любуюсь); имеет 
опыт «зрителя» в художественном музее и на арт-выставке.  

2. Содержательный раздел  
2.1 Общие положения 

В содержательном разделе АОП ДО представлены:  
а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных обла-
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стях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетиче-
ского 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, обу-
чающихся с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образова-
тельную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ТНР.  

В каждой образовательной области сформулированы задачи, содержание образова-
тельной 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 деятель-
ность 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 воз-
раста, 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 обога-
щения 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 эта-
пах дошкольного детства и при переходе на уровень начального общего образования: Про-
грамма реализует данный принцип при построении содержания обучения и воспитания отно-
сительно уровня начального школьного образования, а также при построении единого про-
странства развития ребенка образовательной организации и семьи;  

- принцип сотрудничества с семьей: реализация Программы предусматривает 
оказание психолого-педагогической, методической помощи и поддержки родителям (закон-
ным представителям) детей дошкольного возраста, построение продуктивного взаимодей-
ствия с родителями (законными представителями) с целью создания единого/общего про-
странства развития ребенка;  

- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности 
не допускается использование педагогических технологий, которые могут нанести вред фи-
зическому и (или) психическому здоровью воспитанников, их психоэмоциональному благо-
получию.  
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2.2 Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответ-
ствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 
областях.   

2.2.1 Модуль «Социально-коммуникативное развитие»  
В соответствии с п. 32.1 ФАОП ДО (Приказ Минпросвещения России № 1022 от 

24.11.2022г.) в области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 
психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными зада-
чами образовательной деятельности являются создание условий для:  

- усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нрав-
ственные ценности;  

- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работни-
ком и другими детьми;  

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-
ственных действий;  

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования готов-
ности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим работником,  

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей се-
мье 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 младшего до-

школьного возраста.  
Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы:  

- формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира и 
людей;  

- воспитание правильного отношения к людям, вещам;  

- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 
предпочтения обучающихся («хочу - не хочу», «могу - не могу», «нравится - не нравится»).  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной об-
ласти «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.  

Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в форме разви-
вающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у обучающихся речевого 
и неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям обуча-
ющихся к окружающим педагогическим работником и детям положительную направлен-
ность.  
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В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педагогические ра-
ботники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и вер-
бальных средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение с дру-
гими детьми: парное или в малых группах (два-три обучающихся).  

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового назначе-
ния, с игрушками педагогические работники уточняют представления обучающихся о цвете 
предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их обучающихся разли-
чать предметы по цвету (противопоставление по принципу «такой - не такой», выбор предме-
тов одного цвета из группы предметов, разных по форме и величине; различение контрастных 
и близких по цвету предметов). В обучающих играх обучающиеся соотносят цвет предмета 
со словом.  

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в режимные мо-
менты, в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки самообслуживания, культурно-гиги-
енические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью.  

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в подборе доступ-
ного детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, 
которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная направленность всего педаго-
гического процесса. Педагогические работники обучают обучающихся использовать невер-
бальные и вербальные средства общения в процессе самообслуживания, выполнения куль-
турно-гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать 
о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае возникновения 
трудностей.  

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят 
воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-логопедом. 
Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-коммуникативное 
развитие" должны стать родители (законные представители) обучающихся, а также педагоги-
ческие работники, работающие с детьми с ТНР.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошколь-
ного возраста.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной об-
ласти «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.  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности обучаю-
щихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, 
на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. Активное 
включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях об-
щеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяже-
нии их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую актив-
ность.  
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Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми (учи-
телей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение и совер-
шенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявля-
ющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчи-
вости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодей-
ствия в соответствии с общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям ре-
чевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых 
процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. 
Основное внимание педагогических работников в различных образовательных ситуациях об-
ращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в со-
четании с невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, 
в режимные моменты.  

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на сти-
мулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях с 
другими детьми во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по акти-
визации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области "Социально-коммуникативное раз-
витие" включается в совместную образовательную деятельность педагогических работников 
и обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и ин-
дивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому 
социальная сфера "ребенок среди сверстников" становится предметом особого внимания пе-
дагогических работников. Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР стро-
ится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное раз-
витие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 
проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей, обу-
чающихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) 
важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать 
доступные им средства общения (вербальные и невербальные).  

В образовательной процесс в области "Социально-коммуникативное развитие" жела-
тельно вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а также всех осталь-
ных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи.  

  
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошколь-

ного возраста.  
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, 
дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими 
детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных 
представлений о тендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические работ-
ники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимули-
рование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими 
детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельно-
сти, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной об-
ласти «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 раз-
витие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 
проводимой учителем-логопедом.  

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающи-
мися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование пред-
ставлений, обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных мате-
риалов; 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 вы-
полнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях.  

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды 
и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые 
и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 
сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, ди-
дактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекци-
онно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 
игро-терапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. За-
нятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожно-
стью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы и ро-
дителям (законным представителям).  

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи 
у обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познаватель-
ной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 
обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и дру-
гими детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Ро-
дине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У обуча-
ющихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 
необходимых человеку, о макросоциальном окружении.  

Педагогические работники создают условия для формирования экологических пред-
ставлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, 
природоохранной, восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчи-
вого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в усло-
виях поведения с посторонними людьми.  



37  
  

 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся интеллек-
туальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У обуча-
ющихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (ин-
теллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, осу-
ществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятель-
ности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, ис-
ходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуни-
кативное развитие» являются родители (законные представители) обучающихся, а также все 
педагогические работники, работающие с детьми с ТНР.  

  

2.2.2 Модуль «Познавательное развитие»  
В соответствии с п. 32.2 ФАОП ДО (Приказ Минпросвещения России № 1022 от 

24.11.2022г.) В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами об-
разовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотива-
ции;  

- формирования познавательных действий, становления сознания;  
- развития воображения и творческой активности;  
- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окру-

жающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, раз-
мере, 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, пред-
ставлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многооб-
разии стран и народов мира;  

- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интер-
нета.  

  
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего до-

школьного возраста:  
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает:   

- развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности;  

- обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта;   
‐ формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной де-

ятельности; формирование представлений об окружающем мире; 
- формирование элементарных математических представлений.  
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной об-

ласти «Познавательное развитие» по следующим разделам:   
1) конструктивные игры и конструирование;  
2) представления о себе и об окружающем природном мире;  
3) элементарные математические представления.  
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В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают сенсорно-пер-
цептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, 
на ощупь и на вкус.  

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обучающихся с ТНР 
в процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного прак-
сиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно со-
брать пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом слу-
чае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал, ку-
кол и кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. За-
нятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать обучающихся к взаимо-
действию со педагогическим работником и другими детьми.  

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, опосредован-
ность восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое из частей. С 
помощью этих игр педагогический работник обучает обучающихся простейшим обобщениям 
на основе установления сходных признаков.  

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучающихся эле-
ментарному планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоя-
тельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»).  

  
Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошколь-

ного возраста:  
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает повы-

шение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их сенсомоторного и сен-
сорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструк-
тивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование элемен-
тарных математических представлений.  

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о функциональ-
ных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 
временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространствен-
ными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демон-
страции объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной об-
ласти по следующим разделам:  

1) конструирование;  
2) развитие представлений о себе и окружающем 

мире; 
3) элементарные математические представ-

ления.  
Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное сопро-

вождение практических действий.  
Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и индивиду-
альные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экс-
курсий, поисков. Они обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об 
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окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, 
на прогулках и во все режимные моменты.  

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 
окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связы-
вать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы 
наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматри-
вание иллюстративного материала, драматизация.  

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 
обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, природо-
охранной, восстановительной).  

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими расска-
зами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со педагогическим ра-
ботником литературные произведения по ролям.  

  
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошколь-

ного возраста:  
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает созда-

ние 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, времен-
ных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом 
широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементар-
ные опыты, упражнения и различные игры.   

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обес-
печивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсо-
моторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно- 

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружа-
ющем мире и элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной об-
ласти по следующим разделам:  

1) конструирование;  
2) развитие представлений о себе и об окружающем 

мире;  
3) формирование элементарных математических 

представлений.  
Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, содержа-

тельного, операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При 
этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются творче-
ские задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение кол-
лективных построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсор-
ных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом 
многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния 
человека, растительного и животного мира от этих характеристик.  
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Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к раз-
личным способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у 
разных народов.  

  

2.2.3 Модуль «Речевое развитие»  
В соответствии с п. 32.3 ФАОП ДО (Приказ Минпросвещения России № 1022 от 

24.11.2022г.) в образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образова-
тельной деятельности с детьми является создание условий для:  

-  овладения речью как средством общения и культуры;  

-  обогащения активного словаря;  

-  
речи;  

развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической  

-  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 обу-
чения грамоте;  

профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 
  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего до-
школьного возраста:  

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном воз-
расте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в общении и элемен-
тарных коммуникативных умениях.   

Для обучающихся с первым уровнем речевого развития характерно полное или почти 
полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у здоровых обучающихся, 
речь в основном сформирована, следовательно, решение задач образовательной области "Ре-
чевое развитие" соотносится с содержанием логопедической работы.   

Она направлена на ознакомление обучающихся с доступными способами и средствами 
взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие 
потребности во взаимодействии с педагогическим работником и другими детьми в доступной 
речевой активности, стимулирование развития лексической стороны речи, способности к под-
ражанию речи, диалогической формы связной речи в различных видах детской деятельности.  

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к речи 
окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к 
речи педагогического работника, в ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. Педа-
гогический работник вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое вза-
имодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка не-
речевой и речевой негативизм, поэтому педагогический работник стимулирует любые по-
пытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка.  

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые ситуа-
ции, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со педагогическим работником 
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и с другими детьми. Для этого совместная деятельность педагогического работника и обуча-
ющихся осуществляется в игровой форме с использованием игрушек, подвижных и ролевых 
игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитываю-
щие у ребенка уверенность в своих силах.  

Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с поло-
виной) до четырех лет требуется последовательно организованное руководство предметно-
игровой и речевой деятельностью с активным использованием педагогическим работником 
показа действий и их называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявле-
ниями с последующим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной 
и жестовой помощью педагогического работника.  

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в 
процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования у 
них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования представ-
лений о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении педагогических работ-
ников и обучающихся во всех ситуациях жизни в Организации.  

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практического вза-
имодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по 
структуре предложений в побудительной и повествовательной форме.  

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного 
возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно определить, 
насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему сред-
ства общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, 
а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области «Речевое развитие», учиты-
вают особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игро-
вых действий, умение взаимодействовать со педагогическим работником и другими детьми в 
игре, используя различные средства коммуникации.  

  
Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошколь-

ного возраста  
Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном воз-

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

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

чающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой дея-
тельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся учатся 
вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать эле-
ментарные словесные обобщения.  

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной 
речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения педагогических работников. 
Педагогические работники стимулируют желание обучающихся свободно общаться, исполь-
зуя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 
активность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники направляют 
внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта 
с педагогическим работником и с другими детьми.  
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Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 
среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятель-
ности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения взаи-
модействия с педагогическим работником и другими детьми.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошколь-
ного возраста  

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 
является формирование связной речи обучающихся с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности обу-
чающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельно-
сти, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление.   

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных представ-
лений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, эле-
ментарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение пред-
метных понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. Для развития 
фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов комментирован-
ного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстратив-
ному 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 активно-
сти обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организо-
ванных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного вза-
имодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные ситуа-
ции, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они со-
здают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предмет-
ный, социальный и игровой опыт обучающихся.  

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседнев-
ном общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследо-
вательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов 
развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи для познава-
тельно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы «По-
чему?..», «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 пе-
дагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 
вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят 
читать сами, предоставляется такая возможность.  

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по 
развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению гра-
моте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возмож-
ностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Со-
держание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а 
также работы, которую проводят с детьми другие специалисты.  
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2.2.4 Модуль «Художественно-эстетическое развитие»  
В соответствии с п. 32.4 ФАОП ДО (Приказ Минпросвещения России № 1022 от 

24.11.2022г.) в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 
задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, озна-
комления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразитель-
ного), в том числе народного творчества;  

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольк-
лора;  

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития по-
требности 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 при-
общение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и куль-
туре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в изобразительном, 
пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой дея-
тельности.  

  
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего до-

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

живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
предполагает формирование эстетического мировосприятия у обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, со-
ответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи.  

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 
развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам:  

1) изобразительное творчество;  
2) музыка.  
Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной 
с педагогическим работником). Любое проявление инициативы и самостоятельности обучаю-
щихся приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 
коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развитии обучающихся, в об-
разовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность обу-
чающихся.  

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной образо-
вательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических упражнениях с 
предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней 
гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах.  
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Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические ра-
ботники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр художественными 
промыслами.  

  
Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошколь-

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

миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-эс-
тетическое развитие» педагогические работники создают соответствующую возрасту обуча-
ющихся, особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного раз-
вития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» пред-
ставлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка».  

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, му-
зыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, про-
водимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 
«Художественно-эстетическое развитие» являются родители (законные представители) обу-
чающихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организа-
ции изобразительной деятельности, обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в среднем 
дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся формируются об-
разы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа 
движений, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются 
условия для максимально возможной самостоятельной деятельности обучающихся, исходя из 
особенностей их психомоторного развития.  

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение 
и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, раз-
вивается анализирующее восприятие, закрепляются представления обучающихся о материа-
лах и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются 
наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения.  

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, инте-
грирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально стимули-
рующей развитие их тонкой моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 
организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия 
для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со педа-
гогическим работником). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопеди-
ческие занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования представлений о себе и 
об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных 
математических представлений, вводится сюжетное рисование.  

При реализации направления «Музыка» обучающиеся учатся эмоционально, адекватно 
воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный 
слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в 
различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хо-
роводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Обучающиеся учатся распо-
знавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы)  
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Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. 
При необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-логопед. Элементы 
музыкально-ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных коррекци-
онных занятиях с детьми.  

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего до-
школьного возраста.  

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 
решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 
умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятель-
ности и творчества.  

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предпо-
лагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 
включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллектив-
ная 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 ил-
люстраций к сказкам; выполнение коллективных картин.  

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при ана-
лизе 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 изобразитель-
ной деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, стимули-
рующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вво-
дятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; ис-
пользование мультимедийных средств.  

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных 
впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и уме-
ний.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 
музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте обуча-
ющиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, 
оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительно-
сти (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется 
средствами музыкальной выразительности.  

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделя-
ется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продол-
жают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динами-
ческий, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные му-
зыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкаль-
ные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 
учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на му-
зыкальных занятиях.  
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Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия зву-
ков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 
голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руково-
дителя и воспитателей.  

  

2.2.5 Модуль «Физическое развитие»  
В соответствии с п. 32.5 ФАОП ДО (Приказ Минпросвещения России № 1022 от 

24.11.2022г.) 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 по-

движными играми с правилами.  
В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогиче-

ские работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему 
здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их орга-
низма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементар-
ных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания. Педагогические ра-
ботники способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддер-
жание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 
возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития пред-
ставлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных пред-
ставлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у ре-
бенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогиче-
ские работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 
внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и другое); подвижные игры 
(как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми поло-
жительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 
силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского орга-
низма.  

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 
занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; побуж-
дают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию равнове-
сия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты.  

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 
игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся интерес к 
различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ез-
дить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности.  
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего до-
школьного возраста:  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, утрен-
няя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упраж-
нения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а 
также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе 
жизни).  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной об-
ласти «Физическое развитие» по следующим разделам:  

1) физическая культура;  
2) представления о здоровом образе жизни и гигиене.  
Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое разви-

тие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 
медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса в области 
«Физическое развитие» должны стать родители (законные представители) обучающихся, а 
также все остальные специалисты, работающие с детьми.  

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо образовательных за-
дач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются раз-
вивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у обуча-
ющихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе непосред-
ственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней гимнастики, 
прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения оздоровительных ме-
роприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих процедур); в совмест-
ной деятельности обучающихся с педагогическим работником по формированию культурно-
гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях (музы-
кально-дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при вы-
полнении музыкальноритмических движений); в играх и упражнениях, направленных на сен-
сомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе которых воспроизво-
дятся основные движения, формируются естественные жесты, мимика; в подвижных играх и 
подвижных играх с музыкальным сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в том 
числе логопедической, работе с детьми с ТНР.  

В логике построения Программы образовательная область «Физическое развитие» 
должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие обу-
чающихся.  

  
Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошколь-

ного возраста.  
Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с ТНР ре-

шаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структуриро-
вать содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам:  

1) физическая культура;  
2) представления о здоровом образе жизни и гигиене.  
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Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспита-
тели, инструктор по физической культуре. Активными участниками образовательного про-
цесса должны стать родители (законные представители), а также все остальные специалисты, 
работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образова-
тельных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, пред-
полагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у обу-
чающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.  

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

  
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошколь-

ного возраста  
В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 
жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спор-
тивных 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 подготав-
ливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части заня-
тия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоцио-
нальное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения.  

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, ловкость, 
выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осо-
знанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные мо-
менты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спор-
тивных досугов.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с за-
нятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, 
массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатиче-
ская), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спор-
тивные праздники и развлечения.   

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, само-
стоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать пра-
вила, 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 из-
готовления спортивных атрибутов.  

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а 
также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креа-
тивности обучающихся.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 
их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные игры-



49  
  

 

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстратив-
ный 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 осу-
ществлению 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 обучаю-
щихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (законных 
представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об осо-
бенностях 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 целостно-
сти организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать 
информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья че-
ловека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 
образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у обучаю-
щихся 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 об-
стоятельствах нездоровья.  

  

2.3 Взаимодействие педагогических работников с детьми с ТНР 
Работа всех специалистов ДОУ организована так, чтобы каждый сотрудник для решения 

стоящих перед ним задач мог использовать потенциальные возможности программного обеспе-
чения других специалистов, усиливая тем самым воздействие на формирование и развитие ре-
бёнка как гармоничной личности. Необходима организация комплексного подхода в формиро-
вании навыков и умений, предпосылок готовности к овладению письменной речи. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы отражают сле-
дующие аспекты образовательной среды: 

1. Формы, способы, методы и средства реализации Программы, которые отражают сле-
дующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 
- характер взаимодействия с другими детьми; 
- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 
3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс при-
общения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, 
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речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с педа-
гогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется про-
цессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 
только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, 
а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения педа-
гогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой 
двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основан-
ному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнер-
ских отношений является равноправное относительно ребенка включение педагогического ра-
ботника в процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации поставлен-
ной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

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

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

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работ-
ник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 
неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 
свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует ис-
тинному принятию ребенком моральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь педа-
гогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 
действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партне-
ров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 
ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у 
него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 
из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 
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Основные этапы взаимодействия и построения коррекционно-образовательного про- 
цесса 

Этап Содержание  Результат  
Организационный 
(сентябрь - октябрь) 

Первичная психолого-педа-
гогическая и логопедическая 
диагностика детей с рече-
выми нарушениями. 
Заполнение индивидуальных
карт развития детей. 
Организация и проведение 
психолого-медико-педагоги-
ческих консилиумов. 
Информирование о результа-
тах диагностики, настрой ро-
дителей и педагогов на эф-
фективную коррекционную 
работу с детьми 

Создание индивидуальных 
коррекционных программ 
помощи ребенку с наруше-
ниями речи в ДОО и семье. 
Разработка программ под-
групповой работы с детьми. 
Проектирование программ 
взаимодействия специали-
стов ДОО и родителей 

Основной (ноябрь -март) Решение задач, заложенных 
в индивидуальных и группо-
вых коррекционных про-
граммах. 
Корректировка коррекцион-
ного влияния участников об-
разовательного процесса 

Устранение у детей отклоне-
ний в речевом и психиче-
ском развитии 

Заключительный (апрель -
май) 

Оценка результативности 
коррекционной работы с 
детьми. 
Определение коррекционно- 
образовательных перспектив 
выпускников ДОО 

Решение о прекращении кор-
рекционной работы с ребен-
ком. 
Изменение характера кор-
рекционной работы или кор-
ректировка индивидуальных 
и подгрупповых 
программ 

В данной модели логопед выступает как организатор и координатор коррекционных вли-
яний, оказывая необходимую коррекционную помощь. Деятельность психолога направлена на 
развитие когнитивных процессов, напрямую связанных с речью. Первостепенное влияние на 
развитие ребенка оказывает семья (родители). Выделение основных направлений взаимодей-
ствия определяет общие и частные задачи участников коррекционно-образовательного про-
цесса. Общие задачи в первую очередь направлены на оказание своевременной диагностиче-
ской, профилактической и коррекционно-логопедической помощи. 

Задачи совместной коррекционной работы учителя-логопеда и воспитателя 
Основными задачами коррекционного обучения являются: 
- Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 
- Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия). 
- Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 
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- Развитие навыков связной речи. 
Дополнительные задачи определяются особенностями психического развития детей с 

ОНР и тем более имеющими ЗПР (особенности внимания, памяти, слухового и зрительного вос-
приятия, моторики, временной и пространственной ориентировки, затруднения в произвольной 
деятельности и др., коррекция которых необходима для усвоения общей программы). 

Педагогический эффект в решении этих задач зависит от творческого и профессиональ-
ного контакта учителя-логопеда с воспитателями. Вместе с тем функции воспитателя и учителя-
логопеда должны быть достаточно четко определены и разграничены. Ведущая роль в этой ра-
боте, безусловно, принадлежит учителю-логопеду. 

Для правильной организации взаимосвязи в работе необходимо: 
• знание программ; 
• знание и понимание общих и частных задач коррекционной работы; 
• правильная организация жизни и деятельности детей; 
• использование разнообразных форм связи в совместной работе всех специалистов (лич-

ные контакты, микропедсоветы, конференции, практические семинары, советы и консультации, 
открытые просмотры, совместные обсуждения новинок методической и научной литературы, 
различная наглядность в виде экранов, таблиц, диаграмм и т.д.). 

Совместная коррекционная работа учителя-логопеда и воспитателя 
Задачи учителя-логопеда Задачи воспитателя 

Коррекционная работа 
1. Создание условий для проявления речевой 
активности и подражательности, преодоле-
ния речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 
благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 
процессов, связанных с речью, двигательных 
навыков 

2. Обследование общего развития детей, со- 
стояния их знаний и навыков по программе 
предшествующей возрастной группы 

3.Заполнение речевой карты, изучение ре-
зультатов обследования и определение 
уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, изу-
чение результатов его с целью перспектив-
ного планирования коррекционной работы 

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характе-
ристики группы в целом. 
5. Развитие слухового внимания детей и со-
знательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 
детей, включая работу по развитию слухо-
вого внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербаль-
ной памяти 

6. Расширение кругозора детей благодаря ис-
пользованию экскурсий, целевых прогулок, 
наблюдений, предметно-практической дея-
тельности, просмотру диафильмов, мульт-
фильмов и спектаклей, чтению художествен-
ной литературы, проведению игр 

7. Активизация словарного запаса, формиро-
вание обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 
расширение пассивного словарного запаса, 
его активизация по лексико-тематическим 
циклам («Части тела», «Овощи» и т.п.) 

8. Обучение детей процессам анализа, син-
теза, сравнения предметов по их составным 
частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 
пространстве, форме, величине и цвете пред-
метов (сенсорно воспитание детей) 
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9. Развитие подвижности речевого аппарата, 
речевого дыхания и на этой основе работа 
по коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляцион-
ной 'моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 
детей 

10. Подготовка детей к предстоящему лого-
педическому занятию, включая выполнение 
заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-слого-
вого анализа и синтеза слов, анализа предло-
жений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоен-
ных детьми на логопедических занятиях: ис-
пользование их на занятиях, в практической 
деятельности, в играх, в повседневной жизни

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 
структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 
речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков словообразова-
ния и словоизменения (начинает логопед) 

13. Закрепление навыков словообразования 
в различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных ти-
пов в речи детей по моделям, демонстрации 
действий, вопросам, по картине и по ситуа-
ции 

14. Контроль за речью детей по рекоменда-
ции логопеда, тактичное исправление оши-
бок 

15. Подготовка к овладению, а затем и овла-
дение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 
использование подвижных, речевых, 
настолько-печатных игр, сюжетно-ролевых 
и игр-драматизаций, театрализованной дея-
тельности детей, поручений в соответствии с 
уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять предложе-
ния в короткий рассказ, составлять рассказы-
описания, рассказы по картинкам, сериям 
картинок, пересказы на основе материала за-
нятий воспитателя для закрепления его ра-
боты 

16. Формирование навыка составления ко-
роткого рассказа, предваряя логопедическую
работу в этом направлении 

Организация деятельности детей 
1. Распределение детей на подгруппы для за-
нятий 

1. Четкое соблюдение режима дня, смены 
труда и отдыха, достаточного пребывания 
детей на свежем воздухе, выполнение оздо-
ровительных мероприятий 

2. Составление рационального расписания 
занятий 

2. Составление сетки занятий в соответствии 
с возрастом детей 

3. Использование фронтальных, подгруппо-
вых и индивидуальных форм работы для осу-
ществления поставленных задач 

3. Организация педагогической среды для 
формирования речи детей в коммуникатив-
ной ее функции 

Создание необходимых условий 
1- Оснащение и оборудование логопедиче- 
ского кабинета в соответствии с требования-
ми к нему 

1. Оснащение группы наглядным, дидак- 
тическим, игровым материалом в соответ- 
ствии с требованиями программы воспита-
ния 
и коррекционного обучения детей 

2. Повышение квалификации через самообразование, методическую работу, курсовую под-
готовку 
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3. Привлечение родителей к коррекционной работе, проведение с ними консультаций, 
показ для них открытых занятий, практических приемов и упражнений для работы с детьми 
дома по закреплению речевых навыков, полученных в детском саду 
4. Направление детей на медицинские кон-
сультации (по необходимости) 

4. Реализация коррекционной направленно-
сти обучения и воспитания дошкольников на 
базе типовой программы 

Частные задачи коррекционной работы 
Учитель-логопед Воспитатели 

Создание условий для развития у детей рече-
вого 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, побуж-
дение 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 психи-
ческих процессов, связанных с речевой дея-
тельностью (сентябрь, май). 
Заполнение речевой карты. 

Обследование уровня общего развития де-
тей, их знаний, навыков по программе 
предыдущего года (сентябрь). 
Отслеживание динамики развития (январь, 
май). 
Заполнение протокола обследования. 

Количественный и качественный анализ результатов обследования речевого и общего раз-
вития детей. Выявление причин затруднений у детей. Выделение проблемных видов дея-
тельности 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 ра-
боты над ним на 2-м году обучения. 

Составление перспективного плана воспита-
тельно-образовательной работы. 
Обеспечение контроля за правильной речью 
детей с учетом их возможностей. 

Соблюдение алгоритма в изучении речевого материала 
Учитель-логопед Воспитатели 

- начинает работу над звукопроизношением; 
- использует наработанный воспитателями 
словарь на логопедических занятиях; 
- начинает работу над грамматическими те-
мами; 
- расширяет объем высказываний детей, фор-
мирует навык употребления сложных пред-
ложений, использует выработанный воспи-
тателями навык связной речи (диалогиче-
ской и монологической). 

- продолжает, закрепляет, контролирует раз-
витие навыков звукопроизношения; 
- начинает работу по обогащению и накопле-
нию словаря по той или иной лексической 
теме; 
- закрепляет на своих занятиях и в повсе-
дневной жизни группы, изучаемые грамма-
тические темы; 
- начинает работу над развитием связной 
речи детей. 

Предъявление требований к речи сотрудни-
ков ДОУ, работающих с детьми; проведение 
среди них разъяснительной работы: 
- речь взрослых должна быть четкой, ясной, 
красочной, грамматически правильной; 

Предъявление детям образцов правильной 
литературной речи: 
- включение в речь разнообразных образцов 
речевого этикета; 
- обогащение речи пословицами, поговор-
ками, стихами; 
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- общение с детьми — вежливое и доброже-
лательное; 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 форму-
лировать конкретные, без лишних слов, по-
ручения давать в соответствии с правилами 
этикета. 

- прослушивание грампластинок и аудиокас-
сет 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 ре-
чевых игр; — приобщение детей к культуре 
чтения; 
- развитие образной стороны речи (уточне-
ние оттенков смысла слов, знакомство с 
переносным значением). 

По возможности включение в работу по лексико-тематическим циклам проблемных вопро-
сов, жизненных ситуаций, обсуждение поступков литературных героев и сверстников для 
формирования. жизненной компетенции детей (ОБЖ для дошкольников). 
Развитие внимания и памяти (слуховой, зри-
тельной, вербальной): 
- выполнение и отчет о выполнении посте-
пенно увеличивающихся многоступенчатых 
инструкций; 
- передача с помощью речи последователь-
ности совершаемых действий; 
- использование различных форм обращений 
к детям; 
- включение различных дидактических игр и 
упражнений во фронтальные, подгрупповые 
и индивидуальные занятия; 
- решение речевых логических задач, созда-
ние проблемных ситуаций; 
- заучивание речевого материала разной сте-
пени сложности. 

Систематизация и составление картотеки 
коррекционных и речевых игр; активное ис-
пользование их в работе. Картотека вклю-
чает 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 плос-
кости листа; 
- игры-диалоги, игры-сценки. 

 Развитие фонематического вос-
приятия: 
 - 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 обу-
чения); 
-преобразование слов путем замены, пере- 
становки, добавления звуков; 
- преобразование слогов в слова (ко – шко - 
школа); 
-дифференциация звуков по акустическим, 
артикуляторным и перцептивным свойствам 
(гласные - согласные, твердые - мягкие, звон-
кие - глухие); 
- усвоение терминов: слово - слог - звук, 
гласный звук, согласный звук, предложение.

Закрепление навыка звукослогового ана-
лиза и синтеза слов в игровой занимательной 
форме с элементами соревнования. 
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Развитие доступных детям форм словесно-
логического мышления: 
-описание предметов (выделение существен-
ных признаков); 
-сравнение предметов (анализ, обобщение); 
-исключение «четвертого лишнего» (объяс-
нительная речь); 
-установление причинно-следственных свя-
зей во временных и сезонных явлениях; 
-выявление скрытого смысла, переносных 
значений слов и т.д. при работе по сериям 
картинок, обсуждении проблемных ситуа-
ций. 

Обогащение знаний и представлений об 
окружающем - важнейший источник разви-
тия речи детей. 
Развитие познавательных интересов. 
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 гла-
гола (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 вы-
ражений, иносказаний; 
- образование новых слов путем словосложе-
ния (теплоход, чернозем); 
- включение всевозможных образных слов и 
выражений в практику речи (в игру, пред-
метную деятельность, коммуникацию). 

Использование в учебной речевой деятель-
ности словаря, наработанного воспитате-
лями в процессе ознакомления детей с окру-
жающим и предметным миром: 
-овладение названиями предметов, явлений; 
их свойств и признаков; рассказ о них; 
-включение обобщающих понятий в объяс-
нительную речь; 
- знакомство со словами-омонимами; 
- дифференциация синонимов (сосуд для пи-
тья — стакан, кружка, чашка и др.); 
- подбор эпитетов; 
-использование антонимов, в упражнениях 
на противопоставление; 
- расширение глагольного словаря; 
- различение слов, обозначающих часть и це-
лое 

Продолжение работы по обогащению и 
накоплению словаря по лексико-тематиче-
ским циклам. 
Создание условий для активизации словар-
ного запаса детей: развитие умения исполь-
зовать в свободной речи синонимы, обобща-
ющие понятия, антонимы, слова разных ча-
стей 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-диало-
гов и т. д.- 
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Закрепление навыков диалогической речи в различных играх (подвижных, речевых, 
настольно-печатных, сюжетно-ролевых, играх-драматизациях); в пересказах художествен-
ных текстов; в общении со взрослыми и сверстниками. 
Обучение рассказыванию; активизация рече-
вого высказывания, совершенствование его 
содержательной и языковой стороны; зна-
комство с правилами объединения отдель-
ных предложений в единое связное целое; 
развитие мотивации речевой деятельности. 
Совершенствование умения составлять рас-
сказы: 
- рассказы-описания; 
- рассказы по серии картинок; 
- рассказы по сюжетным картинкам; 
- пересказы художественных текстов; 
- пересказы с разнообразными заданиями (от 
первого лица, с изменением времени и т. д.); 
- рассказы с элементами iтворчества; 
- сочинение сказок 

Опережающая работа по формированию 
навыков составления рассказов: 
- интонационное выделение первого, цен-
трального и конечного предложения корот-
кого рассказа; 
- заполнение схемы (начало, середина, конец 
рассказа) различным содержанием; 
- уточнение характеристики персонажей и их 
действий; 
- включение в рассказ диалогов действую-
щих лиц; 
- использование графического плана, различ-
ных 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 за-
нятий (по мере необходимости). 

Повседневное наблюдение за состоянием ре-
чевой деятельности детей на каждом этапе 
коррекционного процесса. 

Четкая формулировка заданий по закрепле-
нию 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 одновре-
менным 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 
Учитель-логопед Воспитатели 

- составляет расписание занятий; 
- дает рекомендации по организации в 
группе предметно-развивающей среды в со-
ответствии с коррекционными задачами; 
- использует фронтальные, подгрупповые и 
индивидуальные формы работы для осу-
ществления коррекционных задач; 
- привлекает родителей к коррекционной ра-
боте (консультации и практические советы, 
показы открытых фронтальных занятий, де-
монстрация приемов и упражнений по за-
креплению речевых навыков детей и т. д.); 
- направляет детей при необходимости на 
консультации к специалистам (психологу, 
невропатологу, детскому психиатру, масса-
жисту и др.). 

- обеспечивает соблюдение режима дня (ор-
ганизация смены деятельности детей, пребы-
вания их на воздухе, оздоровительных меро-
приятий, коррекционной работы, досуга и т. 
д.); 
- обновляет предметно-развивающую среду 
в соответствии с очередным этапом коррек-
ционной работы; 
-создает условия для воспитания общего и 
речевого поведения детей; 
- осуществляет ежедневную связь с родите-
лями (беседы, сообщения об успехах или за-
труднениях детей, ответы на вопросы, объяс-
нения и т. д.); 
-осуществляет контроль за выполнением ре-
комендаций специалистов. 
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Дифференциация в работе логопеда и воспитателей группы комбинированной 
направленности для детей с ТНР 

Направление 
работы 

Работа 
 учителя-логопеда 

Работа  
воспитателя 

Виды деятельности 

Звукопроизно-
шение 

Тренировка артику-
ляционного аппа-
рата. 

Тренировка артику-
ляционного аппа-
рата. 

Речевые гимнастики (ми-
нимум 3 раза в день: до 
завтрака, до обеда, после 
сна). На занятиях по разви-
тию речи (выборочно). 

Постановка звуков. Автоматизация на 
этапе постановки ло-
гопедом звуков в 
слоге, слове. 

Коррекционный час. 

Автоматизация зву-
ков, дифференциа-
ция звуков. 

Автоматизация по-
ставленных логопе-
дом звуков по инди-
видуальным реко-
мендациям. Выра-
ботка регулирую-
щего самоконтроля. 
Дифференциация по-
ставленных логопе-
дом звуков. 

Коррекционный час. Теат-
рализованная деятель-
ность, сюжетно-ролевые 
игры, подвижные игры с 
речью, спортивные игры. 
Система поощрений, ак-
тивное привлечение роди-
телей, наблюдение за са-
мостоятельной деятельно-
стью детей. 

Фонематиче-
ский слух 

Развитие слухового 
внимания, слуховой 
памяти, фонематиче-
ского восприятия 
(восприятие звуков 
речи). 
Работа над звуко-
слоговой структурой 
слова. 
Обучение звуковому 
анализу. Обучение 
чтение. 

Развитие слухового 
внимания, слуховой 
памяти, фонематиче-
ского восприятия 
(восприятие звуков 
речи). 
Этапы: 
1. Узнавание нерече-
вых звуков. 
2. Различение вы-
соты, тембра, силы 
голоса на материале 
одинаковых фраз. 
3.Различение слов, 
близких по своему 
звуковому составу. 
4.Дифференциация 
слогов. 
5.Дифференциация 
фонем. 
6.Звуковой анализ. 
Закрепление навыка 
чтения. 

Экскурсии, занятия, ре-
жимные моменты, утрен-
няя гимнастика, коррекци-
онный час, подвижные 
игры, 
физкультурные занятия, 
театрализованная деятель-
ность, речевая гимнастика.

Звукослоговая 
структура слова 

Работа над словами 
простой и сложной 
слоговой структуры. 

Работа над ритмиза-
цией движений: 
ходьба, упражнения 
под счет, сочетание 
ритма с речью. 

Коррекционный час, 
утренняя гимнастика, про-
гулка, подвижные игры, 
занятия, режимные мо-
менты. 
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Упражнение в деле-
нии слов на слоги. 

Работа над сло-
варем 

Активизация сло-
варя. Рекомендации 
воспитателям по обо-
гащению словаря. 

Обогащение словаря 
по рекомендациям 
логопеда согласно 
лексической теме. 
Уточнение значений 
слов. 

Наблюдение, экскурсии, 
эксперименты, рассматри-
вание иллюстраций, заня-
тия по ознакомлению с 
окружающим, развитию 
речи. 

Грамматический 
строй речи 

Обучение детей пра-
вильному употребле-
нию грамматических 
категорий. 

Закрепление упо-
треблений граммати-
ческих категорий. 

Максимальное использо-
вание на занятиях, в ре-
жимных моментах, игро-
вой деятельности. Индиви-
дуально в коррекционный 
час. 

Связная речь Обучение связному 
высказыванию. 

Работа по рекоменда-
циям логопеда. 

Занятия по развитию речи, 
режимные моменты, экс-
курсии, наблюдения. Все 
виды занятий. 

Моторное разви-
тие 

Развитие общей и 
мелкой моторики, 
графо-моторных 
навыков. 

Работа по рекоменда-
циям логопеда, ин-
структора по физиче-
скому воспитанию, 
музыкального 
руководителя. 

Физические упражнения, 
утренняя гимнастика, физ-
минутки, пальчиковые 
гимнастики, логоритмиче-
ские упражнения, подвиж-
ные игры, спортивные 
упражнения и спортивные 
игры. Все виды трудовой 
деятельности. Конструк-
тивная деятельность. Про-
дуктивная деятельность 
(рисование, лепка, аппли-
кация). Музыкально-рит-
мические движения 

Использование специалистами ДОО дополняющих друг друга комплексной и парциаль-
ных программ, трудности согласования их содержания и норм учебной нагрузки на воспитан-
ников предопределяет сложность организации взаимодействия между ними, без которого це-
лостность образовательной системы может быть нарушена. 

Главная цель организации взаимодействия - использование потенциала каждого специа-
листа, объедение усилия всех субъектов педагогического процесса, преодоление разобщенно-
сти в их работе. 

Состав команды специалистов в системе взаимосвязи при коррекции речи: 
- учитель-логопед; 
- воспитатели; 
- музыкальный руководитель; 
- педагог-психолог; 
- инструктор по физкультуре. 
Слаженное сотрудничество специалистов ДОУ обеспечивает комплексное решение кор-

рекционных, воспитательных, образовательных задач и значительно повышает эффективность 
педагогического процесса. 
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Взаимодействие специалистов в коррекционной работе с детьми с ТНР 
 

Недостатки речевого развития Специалисты  
Слуховые функции 
1.Неречевой слух 
2.Речевой слух и фонематическое восприятие

Учитель-логопед 
Воспитатель 
Музыкальный руководитель 
Инструктор по физкультуре 
Педагог - психолог 

Зрительно – пространственные функции 
1.Зрительная функция 
2.Пространственная функция 

Педагог-психолог 
Воспитатель 
Учитель-логопед 
Инструктор по физкультуре 

Двигательные функции 
1.Общая моторика 
2.Артикуляционная моторика 
3.Произвольная мимическая моторика 
4.Тонкая ручная моторика 

Учитель-логопед 
Воспитатель 
Инструктор по физкультуре 
Музыкальный руководитель 
Педагог - психолог 

Устная речь 
1.Просодическая сторона речи 
2.Звуковая сторона речи 
3.Лексика 
4.Грамматика и связная речь 
5.Языковой анализ и синтез 

Учитель-логопед 
Воспитатель 
Музыкальный руководитель 
Педагог - психолог 

Мыслительная деятельность 
1.Способностьудерживать в памяти ряд слов,
ряд цифр 
2.Способность к логическому мышлению 
3.Сформированность мыслительных процес-
сов анализа, синтеза. Сравнения, обобщения 

Педагог-психолог 
Воспитатель 
Учитель-логопед 

Эмоционально – личностные особенности-
поведения 
1.В коммуникативной деятельности со взрос-
лыми, со сверстниками 
2.В игровой деятельности 
3.В продуктивной деятельности. 

Педагог-психолог 
Воспитатель 
Учитель-логопед 
Инструктор по физкультуре 
Музыкальный руководитель 
родители 

 
 

2.3.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик 

 Образовательная деятельность в ДОО включает: 
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 
- самостоятельную деятельность детей; 
- взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 
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Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 
детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных за-
дач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или не-
сколько вариантов совместной деятельности: 

1)  совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он 
выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог - 
равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на 
правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до завершения) 
направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 
заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли 
её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы 
самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 
всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, ре-
жиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная 
изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-исследова-
тельская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

 Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его 
субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности 
и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание 
заниматься определенным видом деятельности).  

Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью де-
тей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов орга-
низуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей.  

В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми де-
ятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 
выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, 
устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал 
каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

 Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 
включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-иссле-
довательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной де-
ятельности. 

 Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим ви-
дом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, раз-
виваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, пер-
воначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся 
общению, проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не пред-
ставляется возможным. 

 Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 
познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, эмо-
циогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 
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 В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 
организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод 
или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. 
Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде 
всего, в социальном развитии детей. 

 Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления 
его личности, педагог максимально использует все варианты её применения в ДО. 

 Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и пред-
полагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспи-
тания, 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, жизне-
радостное настроение. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 
может включать: 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-
ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

- беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том 
числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

- практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно- гигиени-
ческих 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 комнат-

ными растениями и другое); 
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 
- продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, 

лепка и другое); 
- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 
 Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время 

для проведения занятий. 
 Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развива-

ющее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образова-
тельных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов ра-
боты, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой ор-
ганизации 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 обра-
зовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так далее.  

В рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную дея-
тельность с учётом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, включая де-
тей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

 При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведе-
нии образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 
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занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная 
нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

 Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фик-
сирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически обос-
нованную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление раз-

нообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
- экспериментирование с объектами неживой природы; 
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным матери-

алом); 
- элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 
- свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 
- проведение спортивных праздников (при необходимости). 
Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может вклю-

чать: 
- 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, настоль-
ный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литератур-
ные досуги и другое); 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-
ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

- опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 
другое; 

- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 
чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

- слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические дви-
жения, музыкальные игры и импровизации; 

- организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного ис-
кусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников и 
другого; 

- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 
- работу с родителями (законными представителями). 
 Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются раз-

личные центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и дру-
гое).  
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В группах раннего возраста: 
Центр детской активно-

сти 
Назначение центра 

Центр двигательной актив-
ности 

ориентирован на для развития основных движений детей 

Центр сенсорики и кон-
струирования 

ориентирован на организацию предметной деятельности и игры с 
составными и динамическими игрушками, освоения детьми сен-
сорных эталонов формы, цвета, размера; 

Центр для организации 
предметных и предметно- 

манипуляторных игр 

ориентирован на организацию совместных игр со сверстниками 
под руководством взрослого; 

Центр творчества и про-
дуктивной деятельности 

 

 

ориентирован на организацию воспитательно-образовательного 
процесса, направленного на развитие восприятия смысла му-
зыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению 
первых навыков продуктивной деятельности, освоения возмож-
ностей разнообразных изобразительных средств; 

Центр познания и комму-
никации (книжный уголок) 

 

ориентирован на организацию воспитательно-образовательного 
процесса, направленного на обеспечение восприятия смысла ска-
зок, стихов, рассматривания картинок; 

Центр экспериментирова-
ния и труда 

 

ориентирован на организацию экспериментальной деятельности 
с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), развития 
навыков самообслуживания и становления действий с быто-
выми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.). 

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет): 

Центр детской 
активности 

Назначение центра Интеграция образователь-
ных областей 

Центр двигатель-
ной активности 

ориентирован на организацию игр средней и 
малой подвижности в групповых помеще-
ниях, средней и интенсивной подвижности в 
физкультурном и музыкальном залах, интен-
сивной подвижности на групповых участках, 
спортивной площадке, всей территории дет-
ского сада) 

«Физическое развитие», 
«Социально-коммуникатив-
ное развитие», 
«Речевое развитие»; 

Центр 
безопасности 

ориентирован на организацию образова-
тельного процесса для развития у детей 
навыков безопасности жизнедеятельности 

«Физическое развитие», 
«Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», 
«Социально-коммуникатив-
ное развитие»; 

Центр игры содержащий оборудование для организа-
ции сюжетно-ролевых детских игр, пред-
меты-заместители 

«Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», 
«Социально-коммуникатив-
ное развитие», 
«Художественно-эстетиче-
ское развитие» 
«Физическое развитие»; 

Центр конструи-
рования 

разнообразные виды строительного матери-
ала и детских конструкторов, бросового ма-

«Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», 
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териала схем, рисунков, картин, демонстра-
ционных материалов для организации кон-
структорской деятельности детей 

«Социально-коммуникатив-
ное развитие» 
«Художественно-эстетиче-
ское развитие»; 

Центр   логики и 
математики 

разнообразный дидактический материал и 
развивающие игрушки, а также демонстра-
ционные материалы для формирования 
элементарных математических навыков и 
логических операций 

«Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», 

«Социально-коммуникатив-
ное развитие»; 

центр экспери-
ментирования 

Ориентирован на организацию наблюдений 
и труда, игровое оборудование, демонстра-
ционные материалы и дидактические посо-
бия которого способствуют реализации по-
исково-экспериментальной и трудовой дея-
тельности детей 

«Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Соци-
ально-коммуникативное раз-
витие»; 
 

Центр познания и 
коммуникации 
 

Обеспечивает расширение кругозора детей и 
их знаний об окружающем мире во взаимо-
действии детей со взрослыми и сверстни-
ками 

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

Книжный уголок 
 
 

Содержит художественную и познаватель-
ную литературу для детей, обеспечивающую 
их духовно-нравственное и этико-эстетиче-
ское воспитание, формирование общей куль-
туры, освоение разных жанров художе-
ственной литературы, воспитание любви и 
интереса к художественному слову, удовле-
творение познавательных потребностей 

«Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное
развитие», 
«Художественно-эстетическое
развитие» 
«Физическое развитие»; 
 

Центр театрализа-
ции и музициро-
вания 
 

оборудование позволяет организовать му-
зыкальную и театрализованную деятель-
ность детей 
 

«Художественно-эстетиче-
ское развитие», 
«Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», 
«Социально-коммуникатив-
ное развитие», 
«Физическое развитие»; 

Центр уединения предназначен для снятия психоэмоциональ-
ного напряжения воспитанников 

 

Центр творчества 

 

ориентирован на организацию образова-
тельного процесса предназначенный для
реализации продуктивной деятельности де-
тей (рисование, лепка, аппликация, художе-
ственный труд) 

«Художественно-эстетиче-
ское развитие», 
«Речевое развитие», 
«Познавательное развитие», 
«Социально-коммуникатив-
ное развитие»1. 

                                                 

1 Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации 
учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного образования (разра-
ботаны 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: h ttps://docs.edu.go v.ru/document/ f4 f7837770384b fa1faa1827ec8d72d4/do wnlo ad/5558/ (дата обращения
25.04.2023) 
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Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребёнком её содер-
жания, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную самостоя-
тельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, под-
держивать познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 

 Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. 
Они расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способ-
ствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самосто-
ятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на 
проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и инициативности в разных ви-
дах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

 К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-иссле-
довательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

 Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъ-
ектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских 
инициатив: 

- в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая иници-
атива); 

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

ная инициатива); 
- коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник (коммуни-

кативная инициатива); 
- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других куль-

турных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно- исследовательской, про-
дуктивной деятельности). 

 Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 
проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые со-
бытия, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

 В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, твор-
ческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 
практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

   
2.4 Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными пред-

ставителями) детей с ТНР.  
Данный раздел Программы полностью соответствует п. 39.3 ФАОП ДО (Приказ Мин-

просвещения России № 1022 от 24.11.2022г.) с учетом деятельности МБДОУ д/с № 490, допол-
няющей и расширяющей содержание ФАОП ДО.  

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 
обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителям 
(законным представителям). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, 
чтобы обеспечить непрерывность коррекционно- восстановительного процесса.   

Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обу-
чающихся, сформированные специалистами, по возможности помогают изготавливать пособия 
для работы в ДОО и дома.   
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Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспи-
тателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффек-
тивность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обу-
чающихся.  

  
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольни-

ков с ТНР:  
1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача пери-

ода 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.  

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реа-
лизации 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 (за-
конные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых соци-
альных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек.  

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям (законным 
представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 
представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей (закон-
ных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное пони-
мание проблем ребенка.  

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают бла-
гоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармо-
ничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его разви-
тие, 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 об-
разовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по от-
ношению к собственному ребенку.  

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:  
- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семей-

ного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопросах 
воспитания ребенка; вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-обра-
зовательный процесс;  

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным предста-
вителям), активизация их участия в жизни детского сада.  

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые под-
ходы к  

развитию личности в семье и детском коллективе; повышение родительской компетент-
ности 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 педаго-
гической культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 
представителей) в воспитательно-образовательный процесс;  
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создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 
личности в семье и детском коллективе.  

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; со-
здание открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в соци-
альных сетях).  

 Используются следующие формы взаимодействия с родителями такие как:  
Коллективные формы взаимодействия   
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 коррекцион-

нообразовательной работы;   
- решение организационных вопросов;   
- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими органи-

зациями, в том числе и социальными службами.   
 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.    
Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздников 

занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей.   
Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и рас-

пространение его на семью.   
  

Индивидуальные формы работы   
Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, учителя-дефектолога, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов 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 воспита-

телей; - определение оценки родителями работы ДОО.   
  
Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями.   
Задачи:    
- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образова-

ния и воспитания;   
- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий.   
Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и учителями-логопедами 

групп один раз в неделю во второй половине дня.  
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Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, разъяс-
нение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних усло-
виях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на печат-
ной основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка.   

  

Формы наглядного информационного обеспечения   
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 ра-

боты в ДОО;   
- информация о графиках работы администрации и специалистов.   
   
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.   
 Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы подби-

раются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 1 раз 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.   

  
Проектная деятельность   

Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных дет-
ско-родительских проектов (несколько проектов в год).   

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность роди-
телей и детей.   

Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, электрон-
ной 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.    
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2.5 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР  
Данный раздел Программы полностью соответствует п. 43 ФАОП ДО (Приказ Минпро-

свещения России № 1022 от 24.11.2022г.) с учетом деятельности МБДОУ д/с № 490, дополняю-
щей и расширяющей содержание ФАОП ДО.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  
‐ выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловлен-

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

обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных воз-
можностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной образовательной программы до-
школьного образования.  

Задачи программы:  
1) определение  особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обу-

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

гических и медицинских средств воздействия;  
3) оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консульта-

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

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

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью преодоле-
ния 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 обра-
зовательных областей и воспитательных мероприятий; психолого-педагогическое сопровожде-
ние семьи (законных представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-разви-
вающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законным пред-
ставителям).  

 Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошколь-
ной образовательной организации включает:  

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 
уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР);  

- социально-коммуникативное развитие; 
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с 

ТНР; 
- познавательное развитие, 
- развитие высших психических функций; 
- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью мак-

симальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 
‐ различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 
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образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, свя-
занных с особенностями образования обучающихся с ТНР.  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 
сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов со-
провождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и разви-
тию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образова-
тельных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием ком-
понентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV 
уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой 
патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого де-
фекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных 
речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в 
школьном возрасте).  

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 
являются:  

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

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

‐ овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их исполь-
зования 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, реализуемой в груп-
пах 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 регламен-
тирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных ви-
дов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, про-
дуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков рече-
языкового развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, профи-
лактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реа-
лизуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с тяже-
лыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образователь-
ной программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР.  

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушени-
ями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 
речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной 
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среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование специальных дидакти-
ческих пособий, технологий, методики других средств обучения (в том числе инновационных и 
информационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию комплекс-
ного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов образова-
тельных организаций при реализации АОП ДО; проведение групповых и индивидуальных кор-
рекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом; 
обеспечение эффективного планирования и реализации в организации образовательной дея-
тельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с исполь-
зованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся 
с тяжелыми нарушениями речи.  

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечива-
ющих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нару-
шения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном воз-
расте.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 
комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.   

Обследование строится с учетом следующих принципов:  
1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позво-

ляющий 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 доку-
ментации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их соматиче-
ском и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффек-
тивности;  

‐ психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его ин-
теллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и нор-
мативам возраста, требованиям образовательной программы;  

‐ специально организованное логопедическое обследование обучающихся, предусматри-
вающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 
организованной коммуникации.  

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на под-
бор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лекси-
ческого материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся.  

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не от-
дельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыко-
вого развития и компенсаторные возможности обучающихся.  

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, поз-
воляющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер 
речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соот-
ветственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей ра-
боты для устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста.  

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.  
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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 овла-
дения родной речью), психического и физического развития проводится предварительная бе-
седа с родителям (законным представителям) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогических работников ДОО с ребенком обследо-
вание 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 (од-
нословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в со-
ответствии с возрастными и программными требованиями.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагоги-
ческим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с 
опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов.  

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 выражен-
ных 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 иг-
рушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Люби-
мые мультфильмы», «Игры». Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе всту-
пительной беседы, фиксируются.  

1. Обследование словарного запаса.  
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состо-

яния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание предъяв-
ляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его рече-языковыми возможно-
стями 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 пред-
ложений нужным по смыслу словом.  

2. Обследование грамматического строя языка.  
Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение воз-

можностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы грамма-
тических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием про-
стых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием 
разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В заданиях можно исполь-
зовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, 
по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, пре-
образование деформированного предложения.  

3. Обследование связной речи.  
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Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направ-
лений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом начале обследо-
вания, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени сформиро-
ванности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком 
различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого. Важным крите-
рием оценки связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение 
выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и второ-
степенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языко-
вых средств, возможность составления и реализации монологических высказываний с опорой 
(на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются 
также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов 
предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи педагоги-
ческого работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность ис-
пользования лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического оформле-
ния речи в процессе рассказывания.  

4. Обследование фонетических и фонематических процессов.  
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях про-

изношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных зада-
ний, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны ре-
бенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: 
разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, 
как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 
согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, се-
редине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми сло-
говой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, 
хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с 
ними связанных.   

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их 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-демон-
страционный материал. Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроиз-
ношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произно-
шение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова.   

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится об-
щепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух 
фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных техноло-
гий.   

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 количе-
ства гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последова-
тельности.  
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В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зритель-
ных ориентировок и моторно-графических навыков.  

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 
навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования рече-
языковых возможностей обучающихся с ТНР:   

первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью;  
вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи;  
третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при нали-

чии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематиче-
ского компонентов языка;  

четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с не-
резко  

выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фоне-
матического недоразвития речи.  

  
Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового разви-

тия обучающихся с ТНР.  
В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об одно-

значном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь идет 
не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возник-
новения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной психолого-пе-
дагогической помощи.   

Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих коррекционных 
мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. 
В целях предупреждения тяжелых нарушений речи для родителей (законных представителей) 
обучающихся, относящихся к группе риска, а также обучающихся с различными отклонениями 
в физическом и (или) психическом развитии специалистами ДОО предлагаются рекомендации.   

Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоционального обще-
ния с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных предста-
вителей) основным приемам по стимулированию довербального, начального вербального раз-
вития 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 зри-
тельную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое 
внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение лока-
лизовать 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.   
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В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать пред-
меты, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно вос-
принимать 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 окру-
жающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые 
предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклоне-
ния 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, вни-
мания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добав-
ленного 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, пони-
мать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из назва-
ний предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружа-
ющие, 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 кор-
рекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-
развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направлен-
ных 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:  

1. Развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 
обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; формиро-
вание понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и мо-
нологической речи;  

2. Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 
языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным 
навыкам словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и 
число глаголов, притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа существительных);  

3. Развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложе-
ний: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существитель-
ное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 
времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единствен-
ного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа "Вова, спи", 
"Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. Объединение простых 
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предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демон-
страции действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допуска-
ется любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с 
фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов (окон-
чаний, суффиксов);  

4. Развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 
звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произноше-
ния звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов 
слов предложений, формировать правильную звуко-слоговую структуру слова. Учить разли-
чать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, си-
лой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой 
структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехслож-
ных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения.  

5. Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, свя-
занные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нрав-
ственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодоле-
нию речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, 
объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофи-
зиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприя-
тия, 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 про-
стой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 
предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые граммати-
ческие форм слов, несложные рассказы, короткие сказки.  

  

3) Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-
грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает:  

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 
дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 
тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и диало-
гической речью).  

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистя-
щие - 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 пра-
вильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при 
работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких пред-
ложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя 
закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-
слоговых и звуко-буквенных структур.  

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 
увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений 
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слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 
самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением (бу-
синка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - 
щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг пла-
тежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, 
соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия 
названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические 
связи (Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый).  

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами сте-
чения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, прово-
лока, 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:  

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лекси-
ческого запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, 
музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: бело-
ствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением 
соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные гла-
голы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в 
подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неак-
куратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выра-
жений 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 - чи-
татель - читательница - читающий).  

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка со-
ставления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения 
однородных членов предложений.  

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с эле-
ментами фантазийных и творческих сюжетов.  

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка чет-
кого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произ-
ношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-ин-
тонационной 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-пространствен-
ные и моторно-графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматри-
вает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воздей-
ствия, направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыкового, эмоци-
онально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства мыслитель-
ных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и 
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проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление 
работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсрочен-
ных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка 
с ТНР.  

  
5) Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недо-

развитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в 
зависимости от возрастных критериев.   

Для обучающихся старшей возрастной группы планируется:  

‐ научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и фор-
мах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании;  

‐ различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на практиче-
ском уровне;  

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах;  
- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;  
- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 

разных видах речевых высказываний.  
Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их:  

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи;  

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», 
«звонкие - глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;  

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в сло-
вах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез;  

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать неко-
торые слоги, слова).  

  
6) Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-рит-

мической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 
результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся.  

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 одно-
словными 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:  

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 
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- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях об-
щения; 

- адаптироваться к различным условиям общения;  

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения.  

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна мак-
симально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно формули-
ровать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о со-
бытиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 
осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют 
различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 
словоизменения.  

  
2.6 Способы и направления поддержки детской инициативы.   
  Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление возмож-
ности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструи-
ровать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные состав-
ляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, чувство защи-
щенности, комфорта, положительного самоощущения.   

 Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоя-
тельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО, и вторая половина 
дня.   

 Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной иници-
ативной 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 рит-

мических 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 со-
ответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы;   

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ре-
бёнка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе спосо-
бов деятельности;   

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями раз-
вития детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уде-
лять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, со-
образительности, поиска новых подходов;  
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4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ре-
бёнка 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, об-
ращать внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ре-
бёнку, 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 ребё-
нок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обста-
новка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы 
наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, намек-
нуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;   

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятель-
ных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, вос-
хищения.   

 В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении со взрослым, 
ребёнок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать об интересу-
ющих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает различного рода вопросы. Важно 
поддержать данное стремление ребёнка, поощрять познавательную активность детей млад-
шего дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, направленные на развитие 
стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и качества. 
Педагогу важно проявлять внимание к детским вопросам, поощрять и поддерживать их по-
знавательную активность, создавать ситуации, побуждающие ребёнка самостоятельно искать 
решения возникающих проблем, осуществлять деятельностные пробы. При проектировании 
режима дня педагог уделяет особое внимание организации вариативных активностей детей, 
чтобы ребёнок получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспери-
ментах, в рисовании, в общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и тому 
подобное), в двигательной деятельности.   

 С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность ре-
бёнка является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его жизни 
и деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы раз-
нообразных обследовательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 
наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной деятельности. Педагог наме-
ренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, 
в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда необхо-
димо доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и проблемам, быть 
готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать и направлять детскую познавательную 
активность, уделять особое внимание доверительному общению с ребёнком. В течение дня 
педагог создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, 
желание совместно искать верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность спо-
собствует развитию у ребёнка умения решать возникающие перед ними задачи, что способ-
ствует развитию самостоятельности и уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие 
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ситуации, в которых дети приобретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, 
умений командной работы. Это могут быть ситуации волонтерской направленности: взаим-
ной поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения 
к вещам и игрушкам.   

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, по-
этому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть достаточно 
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 разви-
вают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог создает ситуа-
ции, 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 спосо-
бов и приемов.   

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения 
задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять по-
пытки 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 постав-
ленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной за-
дачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связан-
ные с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обяза-
тельно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хва-
лит 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 самосто-
ятельности. 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: поста-
вить цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой 
замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ста-
вится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие де-
тям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 
модели, пооперационные карты.   

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной дея-
тельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности 
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у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи 
и проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замы-
сел, способы и формы его воплощения.   

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей под-
держку инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждаю-
щие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и мате-
риалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашиф-
рованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая 
загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать 
свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания.   

  
2.7 ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫХ ОТНОШЕНИЙ  
Реализация парциальных образовательных программ, технологий дошкольного образо-

вания следующей направленности: 
Социально-коммуникативное развитие: «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Реализуется в группах для детей 5 – 7 
лет. 

Модульная дополнительная общеразвивающая программа «Разговор о правильном пи-
тании» М. М. Безруких, Т. А. Филлипова, А. Г. Макеева. Реализуется в группах для детей 6 – 
7 лет. 

Познавательное развитие: Авторская программа творческой группы МБДОУ д/с № 
490 по развитию мышления «Куборо». Реализуется в группах для детей 6 – 7 лет. 

Художественно-эстетическое развитие: «Цветные ладошки». Парциальная про-
грамма художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятель-
ности (формирование эстетического отношения к миру) Лыкова И.А. Реализуется в груп-
пах для детей 3 – 6 лет. 

2.7.1 Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
Пояснительная записка. 

Программа включает в себя шесть разделов, содержание которых отражает измене-
ния в жизни современного общества и тематическое планирование, в соответствии с кото-
рым строится образовательная работа с детьми:  

«Ребёнок и другие люди»  
«Ребёнок и природа»  
«Ребёнок дома»  
«Здоровье ребёнка»  
«Эмоциональное благополучие ребёнка»  
«Ребёнок на улице города»  
Основной формой реализации содержания программы являются:  
- занятия (планируются 2 раза в месяц в разделе «Социально-коммуникативное разви-

тие»);  
- ежедневное проведение «Минуток безопасности» с обсуждением конкретной темы;  
- ситуативные беседы в течение дня;  
- решение проблемных игровых ситуаций в процессе совместной деятельности с воспи-

тателем в режимные моменты.  
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Каждое мероприятие предполагает различные формы взаимодействия взрослого с ре-
бёнком: беседа педагога, вопросы и задания к детям, игровые тренинги поведения в опасных 
ситуациях, игры-драматизации, продуктивная деятельность, использование художествен-
ного слова. Всё это помогает сделать процесс обучения интересным и непринуждённым.  

Программа строится с учетом интеграции образовательных областей в соответствии 
с возрастом детей, что даёт возможность развивать в единстве познавательную, эмоцио-
нальную и практическую сферы личности ребёнка.  

Цель программы – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 
неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

 Задачи:  
1. Формирование ценностей здорового образа жизни. 
2. Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном 

транспорте. 
3. Формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 
Планируемые результаты освоения детьми дошкольного возраста парциальной обра-

зовательной программы 
Реализация парциальной образовательной программы будет способствовать достиже-

нию следующих результатов:  
- проявляет инициативу и самостоятельность в определении безопасных видов деятель-

ности;  
- способен выбирать себе безопасный род занятий;  
- обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, дру-

гим людям:  
- ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную си-

туации в безопасной деятельности;  
- подвижен, вынослив, владеет основными способами самозащиты;  
- может контролировать и управлять собственными движениями, способен к волевым 

усилиям, может следовать безопасным социальным нормам поведения. Усвоение содержания 
программы выявляется с помощью педагогической диагностики 2 раза в год (начальная и ито-
говая), которая осуществляется методом наблюдения и беседы.  

Критерии педагогической оценки:  
- Понимает, что именно может быть опасным в общении с другими людьми, знает 

правила общения с незнакомыми людьми. Знает действия при возникновении опасностей.  
- Понимает, что может быть опасным дома и как можно избежать неприятных си-

туаций. Знает свой домашний адрес, телефон.  
- Знает телефоны экстренных служб; понимает ситуации, когда необходимо вызвать 

полицию, пожарную или скорую помощь; знает правила обращения.  
- Знает правила безопасного поведения в природе. Знает о существовании опасных рас-

тений. Знает правила обращения с животными.  
- Знает правила пожарной безопасности.  
- Знает правила поведения в общественном транспорте, на улице. Знает к кому нужно 

обратиться, если потерялся на улице.  
- Знает об опасностях, которые можно встретить на дороге. Понимает об опасности 

травматизма.  
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- Имеет представления об организме человек, его целостности. Понимает ценность 
здоровья и как его сохранить и укрепить.  

- Понимает, что здоровье человека зависит от хорошего настроения, хороших отноше-
ний между людьми. Знает правила позитивного общения с окружающими.  

Подведение итогов реализации программы являются праздники и развлечения, которые 
организуются в детском саду по тематическим блокам, а также выставки продуктов дет-
ского творчества на тему «Детство без Опасности». 

2.7.2. Модульная дополнительная общеразвивающая программа «Разговор о пра-
вильном питании» М. М. Безруких, Т. А. Филлипова, А. Г. Макеева.  

В основе программы 3 модуля, изучение которых предполагается в рекомендованной по-
следовательности: от знакомства с основными составляющими здорового образа жизни к 
формированию навыков ответственного отношения к своему здоровью, осознанию важно-
сти физической активности, умению составлять и придерживаться правильного рациона пи-
тания, а также бережно относиться к природе.  Темы включают информационные блоки и 
комплекс заданий разного уровня сложности, позволяющий обучающимся осваивать получен-
ные знания.    

Программа носит интегрированный характер, направлена на активное вовлечение де-
тей и подростков в процесс обучения, стимулирует их интерес к изучаемым вопросам и те-
мам, позволяет освоить ценностные нормативы и сформировать необходимые навыки. Бу-
дучи направленной на решение конкретных педагогических задач, она создает своеобразное 
поле проблем, для решения которых требуются определенные знания из различных предмет-
ных областей и курсов, изучаемых в начальной школе: окружающего мира, литературного 
чтения, изобразительного искусства, музыки.  

Темы   и разделы программы можно рассматривать как отдельные модули, которые 
могут быть включены в базовые учебные предметы начального общего образования как воз-
можность формирования у обучающихся универсальных учебных действий; компетенций 
критического и креативного мышления, командной работы, проектной деятельности, само-
организации.  

Элементы данной программы рекомендованы для реализации в плане коррекционной ра-
боты с детьми с ОВЗ.  

 Адресат программы.   
Участники программы — воспитанники подготовительной группы детских дошкольных 

учреждений (дети 6–7 лет), и их родители, педагоги (воспитатели дошкольных образова-
тельных учреждений).  Формы обучения.   

Содержание программы, а также формы и методы ее реализации носят игровой харак-
тер и основываются на деятельностном подходе, что наиболее соответствует возрастным 
особенностям детей, обеспечивая условия для активного включения их в различные виды дея-
тельности, позволяющие им приобретать новые знания, формировать суждения, осваивать 
практические навыки.   

Формы и методы организации образовательного процесса: беседа, диалог, дискуссия; 
дидактические и сюжетно-ролевые игры; конкурсы, викторины, турниры, творческие, про-
ектные и практические работы и др.  

Совместная работа детей и родителей — необходимо уделять особое внимание привле-
чению родителей к реализации программы. Перед началом работы рекомендуется познако-
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мить их с содержанием, объяснить цели и задачи обучения по программе. В дальнейшем сле-
дует привлекать родителей к подготовке заданий, организации экскурсий, кулинарных ма-
стер-классов, оказании помощи в выполнении творческих заданий и сопровождении при уча-
стии в конкурсах.   

Программа предусматривает организацию самостоятельной работы, которая не 
только мотивирует обучающихся к поиску дополнительных сведений, связанных с темой, но 
и побуждает их к творческой, практической, проектной деятельности.  

Предлагаемые формы реализации программы создают условия не только для восприя-
тия и усвоения знаний, но и побуждают обучающихся высказывать свои оценки и суждения, 
анализировать ситуации с использованием нравственных, эстетических категорий, с инте-
ресом и вниманием относиться к мнениям и оценочным суждениям других людей̆.   

Формат обучения – очный. В связи с наличием разработанных цифровых уроков на плат-
форме МЭШ, презентаций и заданий на сайте программы, возможно применение дистанци-
онных образовательных технологий.   

 Объем и срок освоения программы.   
Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения и необходи-

мых для освоения программы:  
Модуль 1 – 34 учебных часа, один учебный год. Реализация модуля включает: 14 часов 

теории и 20 часов практической, творческой и проектной деятельности обучающихся.  
Цели и задачи программы  
 Цель программы – формирование у обучающихся основ культуры питания и физической 

активности как составляющих здорового образа жизни. 
   Личностные задачи:  

– расширять знания о правилах здорового образа жизни, принципах правильного пита-
ния, физической активности, формировать навыки применения этих правил в повседневной 
жизни;  

– развивать готовность бережно и ответственно относиться к природным ресурсам;  

– побуждать интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, фор-
мировать чувство уважения к культуре своего народа; 

  Метапредметные задачи:        

– развивать умение систематизировать полученные знания, преобразовывать учебный 
материал, критически перерабатывать его, представлять в удобной для себя форме.   

– развивать навыки сотрудничества и совместной работы для достижения личност-
ного и общего результатов, умение слушать, обсуждать, подводить итоги работы;    

– развивать навыки эффективного общения в устной и письменной форме с использова-
нием соответствующих инструментов в соответствии с общепринятыми нормами куль-
туры общения и вежливости, учиться ведению дискуссий и обсуждения.    Предметные за-
дачи:   

– сформировать представление об основной группе продуктов ежедневного рациона, 
научить правильно выбирать продукты и определять размер порции;  

– сформировать представления о пищевой ценности продуктов из зерна, молока и мо-
лочных продуктов, мяса и рыбы, а также овощей и фруктов;  

– познакомить с кулинарными традициями своего народа и народов других стран, пока-
зать, как климат и местонахождение страны влияют на рацион питания народов;  
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– развивать умение использовать полученные знания и умения при выполнении практи-
ческих, творческих работ и повседневной̆ жизни;  

– дать элементарные представления о пользе нормированной физической нагрузки, за-
каливании для здоровья организма детей и подростков.   

 
2.7.3. Авторская программа творческой группы МБДОУ д/с № 490 по развитию мыш-

ления «Куборо»  
Программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является раз-
витие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости, основы-
вается на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

• соответствует критерию полноты, позволяя решать поставленные цели и задачи на 
разумном минимально необходимом и достаточном материале, не допуская перегру-
женности детей; 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач об-
разования дошкольников и строится с учетом принципа интеграции образовательных 
областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, а 
также спецификой этих областей; 

- решает программные образовательные задачи в совместной и самостоятельной дея-
тельности взрослого и детей; 

- учитывает ведущий вид деятельности дошкольника – игру. 
Планируемые результаты освоения 
В ходе образовательной деятельности дети становятся строителями, архитекто-

рами и творцами, играя, они придумывают и воплощают в жизнь свои идеи. Начиная с про-
стых фигур, ребенок продвигается все дальше и дальше, а видя свои успехи, он становится 
более уверенным в себе и переходит к следующему, более сложному этапу обучения. 

У детей развиты практические навыки конструирования и моделирования (по образцу, 
схеме, условиям, по собственному замыслу); мелкая моторика рук; тактильные ощущения, 
что способствует их речевому и умственному развитию. Сформированы предпосылки учеб-
ной деятельности: умение и желание трудиться, выполнять задания в соответствии с ин-
струкцией и поставленной целью, доводить начатое дело до конца, планировать будущую 
работу. 

В итоге, к выпуску в школу, у детей подготовительной группы, развиты: простран-
ственное и логическое мышление; память и концентрация; воображение, креативность и 
умение работать в команде, умение творчески решать поставленные задачи разной степени 
сложности, находить новые и оригинальные идеи, изобретательность. 

В результате, создаются условия не только для расширения границ социализации ре-
бенка в обществе, активизации познавательной деятельности, демонстрации своих успехов, 
но и закладываются задатки профориентационной работы, направленной на пропаганду про-
фессий инженерно- технической направленности. 

Критерии педагогической оценки:  

- Навык подбора необходимых деталей 
- Умение проектировать по образцу 
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- Умение конструировать по пошаговой схеме 
 

2.7.4 «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического 
развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетиче-
ского отношения к миру) Лыкова И.А. 

Ведущая позиция, определяющая принципы и содержание авторской программы, – ме-
тодологическая установка, отстаивающая самоценность изобразительного искусства как 
процесса и результата художественного творчества, посредством которого ребенок по-
знает окружающий мир и себя в этом мире. Содержание художественного образования в 
дошкольной организации – это запечатленный в изобразительном искусстве духовный опыт 
всего человечества, раскрывающий вопросы бытия человека и смысла жизни с эстетических 
позиций.  

Цель занятий изобразительным искусством – направленное и последовательное вос-
питание у детей эстетической культуры в целях формирования эстетического отношения к 
окружающему миру и творческой самореализации. 

Основные задачи занятий изобразительным искусством в ДОУ: 
1. Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой де-

ятельности человека. 
2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как от-

ражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к са-
мому себе как части мироздания. 

3. Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный 
процесс «эстетического переживания пережитого». 

4. Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его 
уровнях: восприятие – исполнительство - творчество. 

5. Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на ос-
нове освоения «языка искусства» и общей ручной умелости. 

Основополагающая идея программы состоит в том, что художественная деятель-
ность на всех ее уровнях – восприятие, исполнительство, творчество – организуется как 
вхождение ребенка в общечеловеческую культуру. 

Занятия строятся в форме совместной деятельности и проводятся во второй половине 
дня в рамках «кружка» один раз в неделю. 

Планируемые результаты: 

К трем годам ребенок проявляет заметный интерес к иллюстрациям в детских книж-
ках, к народной игрушке и другим предметам декоративно-прикладного искусства (посуда и 
другие предметы интерьера); понимает, что изображение отличается от реальных предме-
тов; охотно экспериментирует с художественными инструментами (карандаш, флома-
стер, кисть) и материалами; осваивает способы зрительного и тактильного обследования 
предметов, что является основой для обогащения восприятия, формирования представлений 
об окружающем мире, развития эмоций и интереса к художественной деятельности. 

Может передавать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных 
видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации). 
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Создает образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; передает форму 
и цвет доступными художественными способами; на основе ассоциаций устанавливает 
сходство между реальными предметами и их изображениями. 

С интересом рассматривает и обыгрывает птичка) и композиции (колобок на дорожке, 
кукла в кроватке, солнышко в окошке). 

К 4 годам ребенок проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искус-
ству (народной игрушке, посуде, музыкальным инструментам), мелкой пластике, книжной 
графике; владеет способами зрительного и тактильного обследования различных объектов 
для обогащения восприятия; с увлечением занимается лепкой и рисованием; проявляет инте-
рес к изобразительной деятельности взрослых. 

Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных 
видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и в процессе художе-
ственного труда, детского дизайна. 

Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; пе-
редает обобщенную форму и цвет доступными художественными способами (конструктив-
ным, пластическим, комбинированным, модульным, каркасным и др.). 

Целенаправленно создает, рассматривает и свободно обыгрывает созданные образы 
(колобок, дорожка, машина, бабочка, цыпленок), постройки (забор, загородка, мостик, ди-
ванчик, стол, домик и др.) и композиции (колобок на дорожке, кукла в кроватке, солнышко в 
окошке. 

К 5 годам ребенок активно, уверенно, с интересом изображает знакомые объекты и 
явления (бытовые, природные, социальные), самостоятельно находит и воплощает в рисунке, 
коллаже, фигурке, конструкции простые сюжеты на темы окружающей жизни, художе-
ственной литературы, любимых мультфильмов, передавая при этом свое отношение к окру-
жающему миру. 

В создаваемых образах передает доступными графическими, живописными и пласти-
ческими средствами различные признаки изображаемых объектов (форма, пропорции, цвет, 
фактура, характерные детали), уверенно владеет разными художественными техниками; 
начинает понимать «язык искусства». 

Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными изобрази-
тельно-выразительными и конструктивными средствами; проявляет эстетические эмоции 
и чувства при восприятии произведений разных видов и жанров искусства. 

К 6 годам ребенок с увлечением рассматривает произведения изобразительного и деко-
ративно-прикладного искусства; замечает красоту и гармонию в окружающем мире (при-
родном, бытовом, социальном), выражая свое индивидуальное эмоционально-ценностное от-
ношение. 

Самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений окру-
жающего мира на основе сформированных представлений о них, при этом старается пере-
дать не только основные признаки (форму, цвет, пропорции, фактуру) изображаемых объек-
тов, но и различные взаимосвязи между ними, а также выразить свое личное отношение. 

В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению развернутых 
сюжетов; в декоративно-оформительской деятельности создает изделия, гармонично соче-
тающие форму, декор и назначение предмета.  
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Успешно, самостоятельно и с интересом применяет освоенные художественные тех-
ники и способы, свободно сочетает их для реализации своих творческих замыслов; по своей 
инициативе осваивает новые техники (монотипия, коллаж, мозаика, граттаж, декупаж, 
квиллинг, папье-маше, оригами, киригами и др.) и различные изобразительно-выразительные 
средства (форма, линия, цвет, ритм, композиция). 

К 7 годам ребенок самостоятельно, свободно, увлеченно, с ярко выраженным и устой-
чивым интересом создает оригинальные образы и сюжетные композиции различной тема-
тики из близкого окружения (семья, детский сад, бытовые общественные и природные явле-
ния, флора, фауна, деревня, город, праздники), а также на основе своего представления о «да-
леком» (природа и культура на других континентах, путешествия, космос), «прошлом» и «бу-
дущем» (приключения).  

В творческих работах передает различными изобразительно-выразительными сред-
ствами свои личные впечатления об окружающем мире (грустный или веселый человечек, доб-
рый или злой сказочный персонаж) и выражает свое эмоционально-ценностное отношение. 

Успешно реализует творческие замыслы, свободно сочетает разные виды художе-
ственно-продуктивной деятельности; уверенно использует освоенные художественные тех-
ники и изобразительно-выразительные средства как особый «язык искусства»; с интересом 
осваивает новые способы создания образа и изобретает свои в процессе художественного 
экспериментирования; умеет планировать работу; охотно сотрудничает с другими детьми 
в процессе создания коллективной композиции;  

Интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством; выражает 
свое отношение к эстетическим объектам и явлениям (красиво, нравится, любуюсь); имеет 
опыт «зрителя» в художественном музее и на арт-выставке. 

2.8. Рабочая Программа воспитания  
2.8.1 Целевой раздел Программы воспитания  
2.8.1.1 Пояснительная записка  
Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, созда-

ние условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведе-
ния в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чув-
ства 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 среде2.  

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, ле-
жащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного простран-
ства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное 

                                                 
2 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)  
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проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа 
России3.  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ТНР в 
МБДОУ д/с № 490 предполагает преемственность по отношению к достижению воспитатель-
ных целей начального общего образования (далее - НОО).  

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 
который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление 
о человеке.  

В основе процесса воспитания обучающихся в ДОО лежат конституционные и нацио-
нальные ценности российского общества.  

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми ду-
ховно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 
разработчиков рабочей программы воспитания.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в ра-
бочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников образователь-
ных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 
подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и та-
ланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обще-
стве.  

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение 
в основных направлениях воспитательной работы ДОО.  

• Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспита-
ния.  

• 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 вос-

питания.  
• Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  
• Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления вос-

питания.  
Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - це-

левой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 
часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет прио-
ритетные направления воспитания с учетом реализуемой образовательной программы, регио-
нальной и муниципальной спецификой   

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в 
программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных 
отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО 

                                                 
3 Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовнонрав-

ственных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977).  
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с другими учреждениями (МБОУ СОШ № 186, МБОУ СОШ № 11, МБДОУ д/с № 453, поли-
клиника № 7, Центр развития молодежных инициатив «Продвижение», Исторический парк 
«Россия - Моя история»).  

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО.   
2.8.1.2 Цели и задачи Программы воспитания  
Общая цель воспитания в МБДОУ д/с № 490 - личностное развитие дошкольников с 

ТНР с учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей 
на основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 
себе;  

2) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях рос-
сийского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения.  

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с тра-
диционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами.  

Задачами воспитания обучающихся с ТНР в условиях ДОО являются:  
1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе пред-

ставлениях о добре и зле, должном и недопустимом;  
2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отече-

ственных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести;  

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, 
его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию;  

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством про-
ектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общно-
стей.   

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год - 3 года, 3 
года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом 
психо-физических особенностей обучающихся с ТНР.  

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы.  
Направления воспитания  
Патриотическое направление воспитания 

1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у 
ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 
(созидателя), ответственного за будущее своей страны.  

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспи-
тания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него нравственных 
качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, своему краю, малой 
родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 
ощущения принадлежности к своему народу.  

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 
нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 
образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций.  

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патрио-
тизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предпола-
гает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, 
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семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (пред-
полагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой ро-
дины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благопо-
лучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направ-
ленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в даль-
нейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом).  

Духовно-нравственное направление воспитания  
1) Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование способ-

ности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-от-
ветственному поведению.  

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного 
направления воспитания.  

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысло-
вой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- взрослой общно-
сти, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-исто-
рическом и личностном аспектах.  

Социальное направление воспитания 
1) Цель социального направления воспитания – формирование ценностного отно-

шения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык 
с другими людьми.  

2) Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социаль-
ного направления воспитания.  

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социаль-
ных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 
нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирова-
ние ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без 
грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 
инициатива ребёнка в детско- взрослых и детских общностях.  

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 
моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности 
жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведе-
нии. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - 
уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о куль-
туре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравствен-
ных представлений, формированием навыка культурного поведения.  

Познавательное направление воспитания 
1) Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности по-

знания.  

2) Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 
стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования ум-
ственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и 
духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так 
как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка.  
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4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целост-
ной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отноше-
ние к миру, людям, природе, деятельности человека.  

Физическое и оздоровительное направление воспитания 
1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 
навыками и правилами безопасности.  

2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 
направления воспитания.  

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее 
охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как осно-
воположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального 
благополучия человека.  

Трудовое направление воспитания 
1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду.  
2) Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания.  
3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нрав-
ственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседнев-
ный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоя-
тельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию ответственности 
за свои действия.  

Эстетическое направление воспитания 
1) Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у 

ребёнка ценностного отношения к красоте.  
2) Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления вос-

питания.  
3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и 
умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляю-
щих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его 
духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обста-
новка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художе-
ственного вкуса.  

2.8.1.3 Целевые ориентиры воспитания.  
1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориенти-
ров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов.  

2) В соответствии с ФГОС ДО оценки результатов воспитательной работы не осу-
ществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 
образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диа-
гностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реаль-
ными достижениями детей.  

Целевые ориентиры воспитания обучающихся с ТНР раннего возраста (к трем годам). 



95  
  

 

Направление 
воспитания  

Ценности  Целевые ориентиры  

Патриотическое  Родина, при-
рода  

Проявляющий привязанность к близким людям, бережное 
отношение к живому  

Духовно нрав-
ственное  

Жизнь, мило-
сердие, добро  

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 
«плохо». Проявляющий сочувствие, доброту.  

Социальное  Человек, семья, 
дружба,  
сотрудничество  

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения 
и чувство огорчения в случае неодобрения со стороны 
взрослых. Проявляющий интерес к другим детям и способ-
ный бесконфликтно играть рядом с ними.  
Проявляющий позицию «Я сам!». Способный к самостоя-
тельным (свободным) активным действиям в общении.  

Познавательное  Познание  Проявляющий интерес к окружающему миру.  
Любознательный, активный в поведении и деятельности.  

Физическое и 
оздоровительное  

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, владеющий ос-
новными способами укрепления здоровья - физическая 
культура, закаливание, утренняя гимнастика, личная гиги-
ена, безопасное поведение и другое; стремящийся к сбере-
жению и укреплению собственного здоровья и здоровья 
окружающих.  
Проявляющий интерес к физическим упражнениям и по-
движным играм, стремление к личной и командной победе, 
нравственные и волевые качества.  

Трудовое  Труд  Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 
обстановке.  
Стремящийся помогать старшим в доступных трудовых 
действиях. Стремящийся к  результативности, самостоя-
тельности, ответственности в самообслуживании, в быту, в 
игровой и  других видах деятельности (конструирование, 
лепка, художественный труд, детский дизайн и другое).  

Эстетическое  Культура и кра-
сота  

Проявляющий эмоциональную отзывчивость на красоту в 
окружающем мире и искусстве. Способный к творческой 
деятельности (изобразительной, декоративно-оформитель-
ской, музыкальной, словесно-речевой, театрализованной и 
другое).  

Целевые ориентиры воспитания обучающихся с ТНР на этапе завершения освое-
ния программы  

Направление 
воспитания  

Ценности  Целевые ориентиры  

Патриотическое  Родина, при-
рода  

Любящий свою малую родину и имеющий представление о 
своей стране - России, испытывающий чувство привязан-
ности к родному дому, семье, близким людям.  
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Духовно нрав-
ственное  

Жизнь, мило-
сердие, добро  

Различающий основные проявления добра и зла, принима-
ющий и уважающий традиционные ценности, ценности се-
мьи и общества, правдивый, искренний, способный к сочув-
ствию и заботе, к нравственному поступку.  
Способный не оставаться равнодушным к чужому горю, 
проявлять заботу; Самостоятельно различающий основные 
отрицательные и положительные человеческие качества, 
иногда прибегая к помощи взрослого в ситуациях мораль-
ного выбора.  

Социальное  Человек, семья, 
дружба,  
сотрудничество  

Проявляющий ответственность за свои действия и поведе-
ние; принимающий и уважающий различия между людьми. 
Владеющий основами речевой культуры. Дружелюбный и 
доброжелательный, умеющий слушать и слышать собесед-
ника, способный взаимодействовать со взрослыми и сверст-
никами на основе общих интересов и дел.  

Познавательное  Познание  Любознательный, наблюдательный, испытывающий по-
требность в самовыражении, в том числе творческом. Про-
являющий активность, самостоятельность, инициативу в 
познавательной, игровой, коммуникативной и продуктив-
ных видах деятельности и в самообслуживании. Обладаю-
щий первичной картиной мира на основе традиционных 
ценностей.  

Физическое и 
оздоровительное  

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий основными спо-
собами укрепления здоровья - занятия физической культу-
рой, закаливание, утренняя гимнастика, соблюдение личной 
гигиены и безопасного поведения и другое; стремящийся к 
сбережению и укреплению собственного здоровья и здоро-
вья окружающих. Проявляющий интерес к физическим 
упражнениям и подвижным играм, стремление к личной и 
командной победе, нравственные и волевые качества.  

Демонстрирующий  потребность  в двигательной деятель-
ности. Имеющий представление о некоторых видах спорта и 
активного отдыха.  

Трудовое  Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе на ос-
нове уважения к людям труда, результатам их деятельности. 
Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 
самостоятельной деятельности.  

Эстетическое  Культура и кра-
сота  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 
природе, поступках, искусстве.  
Стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных 
видах деятельности.  
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2.8.2. Содержательный раздел Программы воспитания 
2.8.2.1 Уклад образовательной организации 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет мировосприятие, гар-
монизацию 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 
задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений: 
руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанни-
ков, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО  

Элементы уклада Отражение в жизнедеятельности МБДОУ д/с № 490 

Ценности  Ребенок - как уникальное явление, постоянно развивающаяся личность, с 
устойчивыми познавательными интересами и потребностями, не только 
как член общества, но и как непреходящая, самостоятельная ценность. 
Детство - неотъемлемая часть образа жизни и культуры всего человечества, 
важнейший этап подготовки ко взрослой жизни, самоценный и значимый 
период в жизни человека, начало самореализации личности в конкретном 
социуме. 
Педагог - личность, носитель образования. 
Здоровье - это главная ценность жизни, ключевой компонент счастья, одно 
из ведущих условий успешного анатомо-физиологического, психо-соци-
ального и духовно-нравственного развития отдельного индивида и обще-
ства в целом. 
Работа в команде единомышленников, основанная на качестве, устремлен-
ной к совершенству - основа залога достижения успеха. 
От культуры полезности к культуре достоинства. Культура в организации 
жизнедеятельности ДОУ, содержательная составляющая образовательной 
деятельности направленная во-первых – на самореализацию, саморазвитие 
педагогов, во-вторых – на грамотное профессиональное построение кон-
структивных взаимоотношений с родителями воспитанников и социаль-
ными институтами на принципах гуманизма и развития. 
Семья как главный институт воспитания ребенка, обеспечивающий усло-
вия для потребности в развития его способностей, создающий основную 
среду для личностного развития ребенка, уважающий его мнение, не под-
вергающий ребенка дискриминации, находящийся в содружестве с ДОУ, 
ориентированном на образовательных потребностях и запросах родителей.

- Школа - заказчик личности выпускника 

Правила и нормы  Уважение человеческого достоинства, защита от всех форм физического 
и психического насилия и оскорбления личности, охрана жизни и здоро-
вья. 

Традиции и  
ритуалы  

Традиции и ритуалы способствуют развитию у дошкольников чувства со-
причастности сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности 
коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. Именно по-
этому мы считаем необходимым введение традиций и ритуалов в жизне-
деятельность дошкольного учреждения 
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Каждая традиция решает определенные воспитательные задачи и соответ-
ствует возрастным особенностям воспитанников. 

- «утренний круг и вечерний круг», возможность пообщаться: рас-
сказать об увиденном, высказать свое мнение;  
- проведение социальных и экологических акций («Бессмертный 
полк», «Мы за чистый город», «Кормушка для птиц»);  
- проведение календарных и народных праздников («Новый год», 
«День матери», «Масленица», «День защиты ребенка»);  
- проведение тематических мероприятий («Здравствуй, лето», «День 
рождение Деда Мороза»);  
- организация трудовой деятельности (субботник, уход за растени-
ями);  
- экскурсия в школу для детей подготовительных групп;  
- ежегодное проведение «Недели здоровья»;  
- ежегодное проведение конкурса «Птичья столовая»;  
- тематическое оформление группы, холлов детского сада к праздни-
кам.  
-  «Утро радостных встреч» - воспитатель лично встречает родите-
лей и каждого ребенка. здоровается с ними, выражает радость по поводу 
того, что они пришли;  
- индивидуализация: в группах организован уголок настроения, 
«Здравствуй, я пришел», «Мои достижения»  
- групповые развлечения, мини праздники - в каждой группе не ме-
нее 1 раза в месяц педагоги проводят развлечения в соответствии с темой 
недели,  
интересов детей;  
- День именинника  
- чтение художественной литературы перед сном;  

- встреча с интересными людьми - ознакомление с профессиями, бы-
товыми обязанностями и увлечениями взрослых.  

Системы  
отношений в раз-
ных общностях  

Отношение к воспитанникам заключается в поддержке разнообразия 
детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного 
этапа в общем развитии человека, принятия самоценности детства – по-
нимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого 
по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 
сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 
периоду. 

Отношение к родителям, сотрудникам и партнерам ДОО построено 
на личностно-развивающем и гуманистическом характере взаимодей-
ствия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических 
и иных работников ДОО) и детей. 

Характер воспи-
тательных про-
цессов  

- Построение процессов с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей ребенка;  

- целостный характер воспитательного процесса;   
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-  системный характер воспитания в ДОО, направленный на форми-
рование целостной картины мира;  

- культуросообразный характер воспитания в ДОО;   
- поддерживающий и безопасный характер процессов воспитания;   
- рефлексия профессиональной деятельности педагога как основой 

эффективности процессов воспитания;  
- региональные особенности проектирования содержания воспита-

тельного процесса;  
- открытость воспитательных процессов во взаимодействии с соци-

альными партнерами;  
- поиск инновационных форм процесса воспитания в том числе для 

детей с ОВЗ;  
- деятельное участие каждого педагога в общих событиях;   
- привлечение родителей к активному участию в процессе воспита-

ния; - активное и деятельное участие ребенка в процессе воспитания на 
основе сотрудничества и деятельной инициативы.  

Особенности раз-
вивающей пред-
метно-простран-
ственной среды, 
отражающие об-
раз и ценности 
ДОУ 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ д/с № 490 ор-
ганизуется в соответствии с укладом ДОУ. РППС - совокупность всех 
предметных ресурсов, обусловливающих реализацию воспитательного 
процесса в ДОУ с учетом их пространственной организации. Пред-
метно-пространственная среда не только отражает традиционные россий-
ские ценности, но и способствует их принятию и раскрытию воспитанни-
ком. 
Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ отражает: 
– федеральную (в каждой группе есть центр патриотического воспи-

тания), 
– региональную специфику (в центрах детской активности в группо-

вых помещениях имеются материалы, отражающие региональный компо-
нент; в помещении ДОУ есть уголок, отражающий природу региона), 
– специфику деятельности ДОУ (оформление в коридоре отражает 

направления деятельности – «Театрализация»; «Безопасность»; «Здоро-
вьесбережение»). 
РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образова-

тельную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции. В 
процессе взросления ребенка все компоненты (игрушки, оборудование, 
мебель и пр. материалы) развивающей предметно-пространственной 
среды меняются, обновляются и пополняются.  
РППС в МБДОУ д/с № 490 овечает основным принципам ФГОС ДО: 

- принцип полифункциональности: предметно-пространственная среда 
открывает множество возможностей, обеспечивает все составляющие 
воспитательно-образовательного процесса, и в этом смысле она мно-
гофункциональна; 
- принцип трансформируемости связан с ее полифункционально-
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стью – это возможность изменений, позволяющих, по ситуации, выне-
сти на первый план ту или иную функцию пространства (в отличие от 
монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции 
за определенным пространством); 
- принцип вариативности: сообразно характеру современного обра-

зовательного процесса мы используем федеральный рамочный (стерж-
невой) проект предметно-пространственной среды, конкретизируем 
его модельные варианты для конкретных вариантов среды, разрабаты-
ваемых уже самими педагогами-практиками. 

Эстетический аспект РППС присутствует не как статичное внешнее до-
полнение (оформление интерьера), отдельное от функциональной состав-
ляющей, а как момент «красоты», открывающейся субъекту, в основном, 
при изменении, трансформации привычной среды. 

Социокультурный 
контекст, внеш-
няя социальная и 
культурная среда 
ДОО (учитывает 
этнокультурные, 
конфессиональ-
ные и региональ-
ные особенности) 

МБДОУ д/с № 490 расположен в Октябрьском районе города Новоси-
бирска. 

Новосибирск – один из самых крупных городов России, самый молодой 
мегаполис страны, торговый, деловой, культурный, промышленный, 
транспортный и научный центр федерального значения, центр Новоси-
бирской области и Сибирского федерального округа. 

Новосибирск - это динамичный российский сибирский города со слож-
ной и подвижной социокультурной структурой. Город рассматривается 
как уникальная историческая ценность (архитектурные достопримеча-
тельности и уникальные черты, которые отличают его от других мега-
полисов России) вне зависимости от древности и признанности имею-
щихся культурно-исторических памятников. 

Историко-культурное наследие города запечатлено в экспозициях бо-
лее 30 музеев. На территории города можно найти множество зданий, 
построенных в различные исторические периоды. 

На территории Новосибирской области расположены около тысячи 
археологических памятников, многие из которых уникальны. Один из 
них, известный как Чертово городище, находится в самом центре Новоси-
бирска, на месте современного парка в Октябрьском районе города, где 
когда-то стояла крепость чатских татар. 

Октябрьский район - один из десяти районов города, расположен на пра-
вом берегу Оби. Старейший административный район города. Начинался
с поселка Гусевский, который образовали в 1893 году строители желез-
нодорожного моста, и до 1929 года именовался Закаменским. Сегодня это 
второй по численности населения район Новосибирска и самый молодеж-
ный. Район граничит по долине реки Каменки с Центральным, по реке 
Ине - с Первомайским, по Оби - с Ленинским и Кировским районами, по 
ул. Кошурникова - с Дзержинским районом. Северо-восточная граница
района совпадает с чертой города. 

Здесь расположены 3 станции метрополитена («Речной вокзал», «Ок-
тябрьская», «Золотая нива»), 7 высших (Новосибирский государственный
педагогический университет, Новосибирский государственный аграрный
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университет, Новосибирский государственный архитектурно-строитель-
ный университет, Сибирский институт управления - филиал РАНХиГС
при Президенте РФ, Новосибирский военный институт внутренних войск 
им. генерала армии И. К. Яковлева МВД Российской Федерации, Сибир-
ский государственный университет телекоммуникаций и информатики,
Новосибирский филиал Санкт-Петербургского университета технологий
управления и экономики) и 4 средне-специальных учебных заведения
(Колледж телекоммуникаций и информатики, Новосибирский Автотранс-
портный Колледж, Новосибирский химико-технологический колледж им.
Д.И. Менделеева; Международный многопрофильный колледж. 
В Октябрьском районе есть немало мест и объектов, имеющих историко-
культурное наследие: 
- Михайловская набережная - одно из самых любимых мест отдыха новоси-
бирцев. 
- Дом культуры им. А.С. Попова является центром культурной и спортив-
ной жизни всего Октябрьского района. 
- Госуда́рственная публи́ чная нау́ чно-техни́ ческая библиоте́ка Сиби́ рского

отделе́ния Росси́ йской акаде́мии нау́ к - крупнейшая библиотека в России за

Уралом, государственный универсальный депозитарий Сибири. 
- Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история» на террито-
рии военного городка в Октябрьском районе. 
- Шоколадная фабрика «Новосибирская», является одним из крупнейших
сибирских производителей кондитерских изделий и лидером рынка в Ново-
сибирске и Новосибирской области. 
- Памятник талантливому поэту Борису Богаткову. 
- Новосибирская стела памяти — это символ победы, победы ленинградцев
над лишениями и страданиями, выпавшими на их долю в Великую Отече-
ственную войну. 
- Учебно-производственное хозяйство «Сад Мичуринцев», названное в
честь русского селекционера-генетика. 
- Планетарий с прекрасным живописным парком, где различные растения
занимают площадь в почти 75000 кв.м. Сама территория и ее зонирование
оформлены по типу модели солнечной системы. Тут есть свое солнце и пла-
неты со своими спутниками. Не удивительно, что в зоне "Солнце" установ-
лены самые большие в России экваториальные солнечные часы. 
- Новосибирск – первый город в СССР, где появилась улица, названная в
честь Владимира Высоцкого. И эта улица располагалась в Октябрьском
районе. 

Культурная жизнь Новосибирска и Новосибирской области насыщена 
и разнообразна. Новосибирск – один из крупнейших центров театраль-
ного и музыкального искусства: в городе 9 государственных театров, в 
том числе, 2 музыкальных; 3 государственных концертных организации, 
несколько десятков антрепризных актерских трупп и продюсерских цен-
тров. 
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С театральными коллективами МБДОУ д/с № 490 сотрудничает на про-
тяжении многих лет. 

Новосибирцы славятся своей толерантностью и гостеприимством. В 
городе проживают представители различных национальностей, и все они 
живут в мире и согласии. Например, на улицах города можно увидеть, как 
русских, так и китайцев, узбеков, казахов, татар и многих других нацио-
нальностей. 

2.8.2.2 Воспитывающая среда МБДОУ д/с № 490  
Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. Воспитыва-

ющая среда включает совокупность различных условий, предполагающих возможность встречи 
и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным ценностям 
российского общества. Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, 
называется воспитывающей средой. Основными характеристиками воспитывающей среды яв-
ляются её содержательная насыщенность и структурированность.  

Воспитывающая среда включает: 
- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к окружа-

ющему миру, другим людям, себе; 
- условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в соот-

ветствии с традиционными ценностями российского общества; 
- условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаимо-

действия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая разновозрастное 
детское сообщество. 

Основными характеристиками воспитательной среды являются ее насыщенность и струк-
турированность. 

Способ структурирования предполагает интеграцию:  
- внесение элементов в среду «от взрослого»;    
- продукты совместной деятельности «ребенка и взрослого»;  
- продукты детского творчества детей «от ребенка».  

 2.8.2.3. Общности (сообщества) МБДОУ д/с № 490  
Общность - это системой связей и отношений между людьми, основанной на разделяе-

мых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной дея-
тельности. 

В МБДОУ д/с № 490 существуют следующие общности: 
- профессиональная общность: педагог - педагог, 
- профессионально-родительская общность: педагог - родители (законные представи-

тели); 
- детско-взрослая общность: педагог, родители (законные представители) – дети; 
- детская общность: дети-дети. 
Ценности и цели общностей ДОО 
Ценности и цели профессиональной общности 
Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между педа-

гогическими работниками, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудни-
ками ДОО. 

Участники профессиональной общности разделяют те ценности, которые заложены в ос-
нову Программы. 
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Основой эффективности профессиональной общности является рефлексия собственной 
профессиональной деятельности. 

К профессиональным общностям в ДОУ относятся: 
- педагогический совет; 
- творческая группа; 
- психолого-педагогический консилиум. 
Педагогические работники и другие сотрудники ДОО ориентированы на то, чтобы: 
- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориен-

тиров, норм общения и поведения; 
- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 
- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы 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 заболев-
шему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 
сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелатель-
ность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые спла-
чивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
Система отношений в профессиональной общности отражается и в наставничестве. Ра-

бота выстраивается в соответствии с Положением, программой наставничества. 
Ценности и цели профессионально-родительской общности 
Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ 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 спо-
собствовать созданию условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 
развития и воспитания 

К профессионально-родительским общностям в ДОУ относятся: 
- родительский комитет, 
- родительское собрание. 
Ценности и цели детско-взрослой общности 
Детско-взрослая общность характеризуется содействием друг другу, сотворчеством и со-

переживанием, взаимопониманием и взаимным уважением, отношением к ребенку как к пол-
ноправному человеку, наличием общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 
общности. 
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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. 
Детская общность 
Общество сверстников - необходимое условие полноценного развития личности ребенка. 

Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руководством вос-
питателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать по-
ставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребе-
нок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необ-
ходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, опре-
деляющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или 
ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелатель-
ности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказы-
вать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В дет-
ском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как со старшими, так 
и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания 
и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нор-
мам поведения и традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать ав-
торитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответ-
ственности. 

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 традици-
онных ценностей российского общества - возможно только при условии эффективной деятель-
ности всех общностей. 

Особенности организации всех общностей определяются системой взаимосвязей их 
участников. 

В центре воспитательного процесса находится ребенок, который по мере взросления за-
нимает субъектную позицию. 

Деятельность профессиональной общности обеспечивает создание необходимых психо-
лого- педагогических условий реализации программы воспитания. 

Деятельность профессионально-родительской общности способствует формированию 
единого подхода к воспитанию детей в семье и ДОО 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 
Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 
эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалан-
сированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 
- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей пер-

вым; 
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- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 
- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки 
- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение де-

тей в детском саду; 
- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 
- уважительное отношение к личности воспитанника; 
- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 
- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 
- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 
- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 
- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 
- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 
- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 
- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада 

2.8.2.4. Задачи воспитания  
Поскольку в ДОО создан единый воспитательно-образовательный процесс, то в ней в 

комплексе решаются воспитательные, обучающие и развивающие задачи педагогического 
процесса. Задачи по воспитанию базовых ценностей интегрируются с воспитательными зада-
чами, реализуемыми при реализации образовательных областей. 

Образовательная область Направление воспитания 
Социально-коммуникативное развитие Патриотическое, духовно-нравственное, со-

циальное, трудовое 
Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 
Речевое развитие Социальное, эстетическое 
Художественно-эстетическое развитие Эстетическое 
Физическое развитие Физическое, оздоровительное 
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ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С БАЗОВЫМИ ЦЕННОСТЯМИ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫМИ ЗАДАЧАМИ, 
РЕАЛИЗУЕМЫМИ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

Направле-
ние воспи-
тания 

Ценности Цель  Задачи  Задачи образовательных областей Образова-
тельные 
области 

 
Социальное 
направление 
воспитания 

«Родина», 
«Природа», 
«Семья», 
«Человек», 
«Жизнь», 
«Милосер-
дие», 

«Добро», 
«Дружба», 
«Сотрудни-
чество», 

«Труд» 

Формирование ценност-
ного отношения детей к 
семье, другому человеку, 
развитие дружелюбия, 
умения находить общий 
язык с другими людьми 

- воспитание любви к своей семье, 
своему населенному пункту, родному 
краю, своей стране; 
- воспитание уважительного отноше-
ния к ровесникам, родителям (законным 
представителям), соседям, другим людям 
вне зависимости от их этнической принад-
лежности; 
- воспитание ценностного отношения 
к культурному наследию своего народа, к 
нравственным и культурным традициям 
России; 
- содействие становлению целостной 
картины мира, основанной на представле-
ниях о добре и зле, прекрасном и безобраз-
ном, правдивом и ложном; 
- воспитание социальных чувств и 
навыков: способности к сопереживанию, 
общительности, дружелюбия, сотрудниче-
ства, умения соблюдать правила, активной 
личностной позиции. 
- создание условий для возникнове-
ния у ребёнка нравственного, социально 
значимого поступка, приобретения ребён-
ком опыта милосердия и заботы; 
- поддержка трудового усилия, при-
вычки к доступному дошкольнику напря-
жению физических, умственных и нрав-
ственных сил для решения трудовой за-
дачи; 
-формирование способности бережно и 

- содействовать становлению целост-
ной картины мира, основанной на 
представлениях о добре и зле, прекрас-
ном и безобразном, правдивом и лож-
ном 

Социально- 
коммуника-
тивное раз-
витие 

-воспитывать уважения к людям 
– представителям разных народов Рос-
сии независимо от их этнической при-
надлежности; 

Познава-
тельное 
развитие 

- способствовать овладению детьми 
формами речевого этикета, отражаю-
щими принятые в обществе правила и 
нормы культурного поведения 

Речевое 
развитие 

-создавать условия для выявления, 
развития и реализации творческого 
потенциала каждого ребёнка с учётом 
его индивидуальности, 
-поддерживать готовности детей к 
творческой самореализации и сотвор-
честву с другими людьми (детьми и 
взрослыми) 

Художе-
ственно-эс-
тетическое 
развитие 

воспитывать активность, самостоя-
тельность, уверенности в своих силах, 
развивать нравственные и волевые ка-
чества 

Физическое 
развитие 
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уважительно относиться к результатам сво-
его труда и труда других людей. 

Патриоти-
ческое 
направление 
воспитания 

«Родина», 
«Природа» 

Формирование у ребёнка 
личностной позиции 
наследника традиций и 
культуры, защитника 
Отечества и творца (со-
зидателя), ответствен-
ного за будущее своей 
страны 

формировать «патриотизм наследника», 
испытывающего чувство гордости за насле-
дие своих предков (предполагает приобще-
ние детей к истории, культуре и традициям 
нашего народа: отношение к труду, семье, 
стране и вере) 
- формировать «патриотизм защитника», 
стремящегося сохранить это наследие 
(предполагает развитие у детей готовности 
преодолевать трудности ради своей семьи, 
малой родины) 
- воспитывать «патриотизм созидателя и 
творца», устремленного в будущее, уверен-
ного в благополучии и процветании своей 
Родины (предполагает конкретные каждо-
дневные дела, направленные, например, на 
поддержание чистоты и порядка, опрятно-
сти и аккуратности, а в дальнейшем - на 
развитие всего своего населенного пункта, 
района, края, Отчизны в целом) 

- воспитывать ценностное отношения 
к культурному наследию своего 
народа, к нравственным и культурным 
традициям России 

Социально- 
коммуника-
тивное раз-
витие 

- приобщать к отечественным тради-
циям и праздникам, к истории и дости-
жениям родной страны, к культурному 
наследию народов России 
- воспитывать уважительное отноше-
ние к государственным символам 
страны (флагу, гербу, гимну); 

Познава-
тельное 
развитие 

- приобщать к традициям и великому 
культурному наследию российского 
народа 

Художе-
ственно-эс-
тетическое 
развитие 

Духовно- 
нравствен-
ное направ-
ление вос-
питания 

 

«Жизнь», 
«Милосер-
дие», 
«Добро» 

Формирование способ-
ности к духовному раз-
витию, нравственному 
самосовершенствова-
нию, индивидуально-от-
ветственному поведе-
нию 

развивать ценностно-смысловую сферу до-
школьников на основе творческого взаимо-
действия в детско- взрослой общности 
- способствовать освоению социокультур-
ного опыта в его культурно-историческом и 
личностном аспектах 

-воспитывать любовь к своей семье, 
своему населенному пункту, родному 
краю, своей стране 
-воспитывать уважительное отноше-
ние к ровесникам, родителям (закон-
ным представителям), соседям, другим 
людям вне зависимости от их этниче-
ской принадлежности 
- воспитывать социальные чувства и 
навыки: способность к сопережива-
нию, общительность, дружелюбие 
-формировать навыки сотрудниче-

Социально- 
коммуника-
тивное раз-
витие 



108  
  

 

ства, умения соблюдать правила, ак-
тивной личностной позиции создавать 
условия для возникновения у ребёнка 
нравственного, социально значимого 
поступка, приобретения ребёнком 
опыта милосердия и заботы; 
- воспитывать отношение к родному 
языку как ценности, развивать умение 
чувствовать красоту языка, стремле-
ние говорить красиво (на правильном, 
богатом, образном языке). 

Речевое 
развитие 

Познава-
тельное 

«Позна-
ние» 

Формирование ценности 
познания 

Воспитывать у ребёнка стремление к ис-
тине, способствовать становлению целост-
ной картины мира, в которой интегриро-
вано ценностное, эмоционально окрашен-
ное отношение к миру, людям, природе, де-
ятельности человека 

-воспитывать отношение к знанию как 
ценности, понимание значения образо-
вания для человека, общества, страны 

-воспитывать уважительное, береж-
ное и ответственное отношения к 
природе родного края, родной страны 
-способствовать приобретению пер-
вого опыта действий по сохранению 
природы. 

Познава-
тельное 
развитие 

формировать целостную картину мира 
на основе интеграции интеллектуаль-
ного и эмоционально-образного спо-
собов его освоения детьми 

Художе-
ственно-эс-
тетическое 
развитие 

Физическое 
и оздорови-
тельное 
 

«Здоро-
вье», 
«Жизнь» 
 

Формирование ценност-
ного отношения детей к 
здоровому образу 
жизни, овладение эле-
ментарными гигиениче-
скими навыками и пра-
вилами безопасности 

- способствовать становлению осо-
знанного отношения к жизни как основопо-
ложной ценности 
- воспитывать отношение здоровью 
как совокупности физического, духовного 
и социального благополучия человека 

-развивать навыки здорового образа 
жизни 
- формировать у детей возрастосооб-
разных представлений о жизни, здо-
ровье и физической культуре 
- способствовать становлению эмоци-
онально-ценностного отношения к 
здоровому образу жизни, интереса к 
физическим упражнениям, подвиж-
ным играм, закаливанию организма, к 

Физическое 
развитие 
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овладению гигиеническим нормам и 
правилами 

Трудовое «Труд» Формирование ценност-
ного отношения детей к 
труду, трудолюбию и 
приобщение ребёнка к 
труду 
 

- поддерживать привычку к трудо-
вому усилию, к доступному напряже-
нию физических, умственных и нрав-
ственных сил для решения трудовой за-
дачи; 
- воспитывать стремление приносить
пользу людям 

- поддерживать трудовое усилие, фор-
мировать привычку к доступному до-
школьнику напряжению физических, 
умственных и нравственных сил для 
решения трудовой задачи 
- формировать способность бережно и 
уважительно относиться к результатам 
своего труда и труда других людей. 

Социально- 
коммуника-
тивное раз-
витие 

Эстетиче-
ское 

«Культура», 

«Красота» 

Становление у детей 
ценностного отношения 
к красоте 

Воспитывать любовь к прекрасному в окру-
жающей обстановке, в природе, в искус-
стве, в отношениях, развивать у детей же-
лание и умение творить 

- воспитывать эстетические чувства 
(удивление, радость, восхищение, лю-
бовь) к различным объектам и явле-
ниям окружающего мира (природного, 
бытового, социокультурного), к про-
изведениям разных видов, жанров и 
стилей искусства (в соответствии с 
возрастными особенностями) 
- приобщать к традициям и великому 
культурному наследию российского 
народа, шедеврам мировой художе-
ственной культуры с целью раскрытия 
ценностей «красота», «природа», 
«культура» 
-способствовать становлению эстети-
ческого, эмоционально-ценностного 
отношения к окружающему миру для 
гармонизации внешнего мира и внут-
реннего мира ребёнка 
-формировать целостную картину 
мира на основе интеграции интеллек-
туального и эмоционально-образного 
способов его освоения детьми 

Художе-
ственно-эс-
тетическое 
развитие 
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-создавать условия для выявления, 
развития и реализации творческого по-
тенциала каждого ребёнка с учётом 
его индивидуальности 
-поддерживать готовность детей к 
творческой самореализации 

2.8.2.5 СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ВОСПИТАНИЯ 

Направление 
воспитания 

Ценности Цель  Задачи  Содержание деятельности Виды и формы деятель-
ности 

Патриотическое 
воспитание 

Родина, 
природа 

воспитание в ре-
бенке нравствен-
ных качеств, чув-
ства любви, инте-
реса к России, сво-
ему краю, малой 
родине, своему 
народу и народу 
России в целом 
(гражданский пат-
риотизм), ответ-
ственности, трудо-
любия; ощущения 
принадлежности к 
своему народу 

- формирование любви к родному 
краю, родной природе,  
родному языку, культурному насле-
дию  
своего народа;  
- воспитание любви, уважения к 
своим национальным особенностям 
и чувства собственного достоинства 
как представителя своего народа;  
- воспитание уважительного отно-
шения к гражданам России в целом, 
своим соотечественникам и сограж-
данам, представителям всех наро-
дов России, к ровесникам, родите-
лям, соседям, старшим, другим лю-
дям вне зависимости от их этниче-
ской принадлежности;  
- воспитание любви к родной при-
роде, природе своего края, России, 
понимания единства природы и лю-
дей и бережного ответственного от-
ношения к природе. 

Воспитательная работа по пат-
риотическому воспитанию свя-
зана со структурой самого по-
нятия «патриотизм».   
Ее содержание определяется 
через следующие взаимосвя-
занные компоненты:  
-когнитивно-смысловой, свя-
занный со знаниями об истории 
России, своего края, духовных 
и культурных традиций и до-
стижений многонационального 
народа  
России;  
- эмоционально-ценностный, 
характеризующийся любовью к 
Родине – России, уважением к 
своему народу,  
народу России в целом;  
- регуляторно-волевой, обеспе-
чивающий укоренение знаний в 
духовных и культурных тради-
циях своего народа, деятель-

- ознакомление детей с 
ТНР с историей, геро-
ями, культурой, тради-
циями России и своего 
народа;  
- организация коллек-
тивных творческих про-
ектов, направленных на 
приобщение детей к рос-
сийским общенацио-
нальным традициям;  
- организация экскурсий, 
походов, смотров, сорев-
нований, праздников, 
викторин, выставок и 
пр.;  
- формировании пра-
вильного и безопасного 
поведения в природе, 
осознанного отношения 
к растениям, животным, 
к последствиям хозяй-
ственной деятельности 
человека. 
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Направление 
воспитания 

Ценности Цель  Задачи  Содержание деятельности Виды и формы деятель-
ности 

ность на основе понимания от-
ветственности за настоящее и 
будущее своего народа, России. 
 

Духовно-нрав-
ственное 
направление 
воспитания 

Жизнь, ми-
лосердие, 
добро 

формирование спо-
собности к духов-
ному развитию, 
нравственному са-
мосовершенство-
ванию, индивиду-
ально-ответствен-
ному поведению. 

- воспитывать любовь к своей се-
мье, своему населённому пункту, 
родному краю, своей стране;   
- воспитывать уважительное отно-
шение к ровесникам, родителям, со-
седям, другим людям вне зависимо-
сти от этнической принадлежности; 
- воспитывать социальные чувства и 
навыки: способность к сопережива-
нию, общительность, дружелюбие;  
- формировать навыки сотрудниче-
ства, умения соблюдать правила, ак-
тивной личной позиции;  
  Создавать условия для возникно-
вения у ребёнка нравственного, со-
циально значимого поступка, при-
обретения ребёнком опыта мило-
сердия и заботы;  
Воспитывать отношение к родному 
языку как ценности, развивать уме-
ние чувствовать красоту языка, 
стремление говорить красиво (на 
правильном, богатом, образном 
языке). 

Содержание духовно-нравственного воспитания и развития 
проектируется и реализуется, во всех образовательных об-
ластях. Задачи духовно-нравственного воспитания детей 
решаются интегрировано в ходе освоения всех образова-
тельных областей наряду с задачами, отражающими специ-
фику каждой образовательной области. 

Социальное вос-
питание 

семья, 
дружба, 
человек и 

формирование его 
ценностного отно-
шения к семье, 

- формирование у детей с ТНР 
представлений о добре и зле, пози-
тивного образа семьи с детьми, 

В дошкольном детстве ребенок 
с ТНР открывает Личность дру-
гого человека и его значение в 

- организация сюжетно-
ролевых игр (в семью, в 
команду и т.п.), игр с 
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Направление 
воспитания 

Ценности Цель  Задачи  Содержание деятельности Виды и формы деятель-
ности 

сотрудни-
чество 

другому человеку, 
развитии дружелю-
бия, создания усло-
вий для реализации 
в обществе 

ознакомление с распределением ро-
лей в семье, образами дружбы в 
фольклоре и детской литературе, 
примерами сотрудничества и взаи-
мопомощи людей в различных ви-
дах деятельности (на материале ис-
тории России, ее героев), милосер-
дия и заботы;  
- анализ поступков самих де-

тей в группе  
в различных ситуациях;  
- формирование навыков, не-

обходимых для полноценного су-
ществования в обществе: эмпатии 
(сопереживания), коммуникабель-
ности, заботы, ответственности, со-
трудничества, умения договари-
ваться, умения соблюдать правила;  
развитие способности поставить 

себя на место другого как проявле-
ние личностной зрелости и преодо-
ление детского эгоизма. 

собственной жизни и жизни лю-
дей. Он начинает осваивать все 
многообразие социальных от-
ношений и социальных ролей. 
Он учится действовать сообща, 
подчиняться правилам, нести 
ответственность за свои по-
ступки, действовать в интере-
сах семьи, группы.   

Формирование правильного 
ценностно-смыслового отноше-
ния ребенка к социальному 
окружению невозможно без 
грамотно выстроенного воспи-
тательного процесса, в котором 
обязательно должна быть лич-
ная социальная инициатива ре-
бенка в детско-взрослых и дет-
ских общностях.   
Важным аспектом является 
формирование у дошкольника 
представления о мире профес-
сий взрослых, появление к мо-
менту подготовки к школе по-
ложительной установки к обу-
чению в школе как важному 
шагу взросления. 

правилами, традицион-
ных народных  
игр и пр.;  
- проведение праздни-
ков, конкурсов, выста-
вок и пр.;  
- разработка и реализа-
ция проектов;  
- воспитание у детей с 
ТНР навыков поведения 
в обществе;  
обучение детей с ТНР 
сотрудничеству, исполь-
зование групповых форм 
в продуктивных видах 
деятельности;  
- обучение детей анализу 
поступков и чувств – 
своих и других людей;  
- организация коллек-
тивных проектов заботы 
и помощи;  
- создание доброжела-
тельного психологиче-
ского климата в детском 
коллективе;  
- использование возмож-
ностей социокультурной 
среды для достижения 
целей воспитания 
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Направление 
воспитания 

Ценности Цель  Задачи  Содержание деятельности Виды и формы деятель-
ности 

Познавательное 
воспитание 

знания формирование по-
знания 

развитие любознательности, фор-
мирование опыта познавательной 
инициативы; 
-формирование ценностного отно-
шения к взрослому как источнику 
знаний; 
-приобщение детей с ТНР к куль-
турным способам познания (книги, 
интернет источники, дискуссии и 
др.). 

Содержание познавательного 
воспитания направлено на фор-
мирование целостной картины 
мира, в которой интегрировано 
ценностное, эмоционально 
окрашенное отношение к миру, 
людям, природе, деятельности 
человека. 

совместная деятельность 
воспитателя с детьми с 
ТНР на основе наблюде-
ния, сравнения, проведе-
ния опытов (эксперимен-
тирования), организации 
походов и экскурсий, 
просмотра доступных 
для восприятия ребенка 
познавательных филь-
мов, чтения и просмотра 
книг;  
- организация конструк-
торской и продуктивной 
творческой деятельно-
сти, проектной и иссле-
довательской деятельно-
сти детей совместно со 
взрослыми;  
- организация насыщен-
ной и структурированной 
образовательной среды, 
включающей иллюстра-
ции, видеоматериалы, 
ориентированные на дет-
скую аудиторию; различ-
ного типа конструкторы 
и наборы для экспери-
ментирования. 
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Направление 
воспитания 

Ценности Цель  Задачи  Содержание деятельности Виды и формы деятель-
ности 

Физическое и 
оздоровитель-
ное воспитание 

здоровье сформировать 
навыки здорового 
образа жизни, где 
безопасность жиз-
недеятельности ле-
жит в основе всего 

обеспечение построения образова-
тельного процесса физического вос-
питания обучающихся с ТНР (сов-
местной и самостоятельной дея-
тельности) на основе здоровье фор-
мирующих и здоровье-сберегаю-
щих технологий, и обеспечение 
условий для гармоничного физиче-
ского и эстетического развития ре-
бенка;  
- закаливание, повышение сопро-
тивляемости к воздействию усло-
вий внешней среды;  
- укрепление опорно-двигательного 
аппарата; развитие двигательных 
способностей, обучение двигатель-
ным навыкам и умениям;  
- формирование элементарных 
представлений в области физиче-
ской культуры, здоровья и безопас-
ного образа жизни;  
- организация сна, здорового пита-
ния, выстраивание правильного ре-
жима дня;  
- воспитание  экологической куль-
туры, обучение безопасности жиз-
недеятельности. 

- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. тра-
диционных народных игр, дворовых игр на территории дет-
ского сада;  
- создание детско-педагогических работников проек-
тов по здоровому образу жизни; 
- введение оздоровительных традиций в ДОО 

Задачи формирования у культурно 
гигиенических навыков:  

Воспитатель должен формировать у дошкольников с ТНР 
понимание того, что чистота лица и тела, опрятность 
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Направление 
воспитания 

Ценности Цель  Задачи  Содержание деятельности Виды и формы деятель-
ности 

- формирование у ребенка с 
ТНР навыков поведения во время 
приема пищи;  
- формирование у ребенка с 
ТНР представлений о ценности здо-
ровья, красоте и чистоте тела;  
- формирование у ребенка с 
ТНР привычки следить за своим 
внешним видом;  
- включение информации о ги-
гиене в повседневную жизнь ре-
бенка с ТНР, в игру. 

одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, 
но и социальным ожиданиям окружающих людей.   
Особенность культурно-гигиенических навыков заключа-
ется в том, что они должны формироваться на протяжении 
всего пребывания ребенка с ТНР в ДОО.  
В формировании культурно-гигиенических навыков режим 
дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять 
серию гигиенических процедур с определенной периодич-
ностью, ребенок с ТНР вводит их в свое бытовое простран-
ство, и постепенно они становятся для него привычкой.  
Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гиги-
енических навыков должна вестись в тесном контакте с се-
мьей. 

Трудовое воспи-
тание 

труд формирование цен-
ностного отноше-
ния детей к труду, 
трудолюбия, а 
также их приобще-
ние к труду.  

- ознакомление с доступными детям 
с ТНР видами труда взрослых и вос-
питание положительного отноше-
ния к их труду;  
-познание явлений и свойств, свя-
занных с преобразованием материа-
лов и природной среды, которое яв-
ляется следствием трудовой дея-
тельности взрослых и труда самих 
детей; 
- формирование навыков, необходи-
мых для трудовой деятельности де-
тей с ТНР, воспитание у них навы-
ков организации своей работы, 
- формирование элементарных 
навыков планирования; 

С дошкольного возраста каж-
дый ребенок обязательно дол-
жен принимать участие в труде, 
и те несложные обязанности, 
которые он выполняет в дет-
ском саду и в семье, должны 
стать повседневными. Только 
при этом условии труд оказы-
вает на детей определенное вос-
питательное воздействие и под-
готавливает их к осознанию его 
нравственной стороны. 

- демонстрация и 
объяснение детям с ТНР 
необходимости постоян-
ного труда в повседнев-
ной жизни;  
- воспитание у де-
тей с ТНР бережливости 
(беречь игрушки, 
одежду, труд и старания 
родителей, педагогов, 
сверстников); 
- предоставление детям с 
ТНР самостоятельности 
в выполнении работы, 
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Направление 
воспитания 

Ценности Цель  Задачи  Содержание деятельности Виды и формы деятель-
ности 

- формирование у детей с ТНР при-
вычки трудового усилия (привычки 
к доступному дошкольнику напря-
жению физических, умственных и 
нравственных сил для решения тру-
довой задачи) 

воспитание ответствен-
ности за собственные 
действия; 
- воспитание у детей с 
ТНР стремления к полез-
ной деятельности, де-
монстрация собствен-
ного трудолюбия и заня-
тости; 
- формирование обще-
ственных мотивов труда, 
желанием приносить 
пользу людям; 
- приобретение материа-
лов, оборудования, элек-
тронных образователь-
ных ресурсов (в т.ч. раз-
вивающих компьютер-
ных игр) и средств вос-
питания детей с ТНР до-
школьного возраста; 
- организация экскурсий 
для знакомства с различ-
ными профессиями; 
- проведение конкурсов, 
выставок на тему труда; 
- подготовка и реализа-
ции проектов; 
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Направление 
воспитания 

Ценности Цель  Задачи  Содержание деятельности Виды и формы деятель-
ности 
- задействование потен-
циала режимных момен-
тов в трудовом воспита-
нии детей 

Этико-эстетиче-
ское воспитание 

культура и 
красота 

формирование цен-
ностного отноше-
ния детей с ТНР к 
культуре и красоте, 
формирование у 
них эстетического 
вкуса, развитие 
стремления созда-
вать прекрасное 

- формирование культуры об-
щения, поведения, этических пред-
ставлений;  
- воспитание представлений о 
значении опрятности и внешней 
красоты, ее влиянии на внутренний 
мир человека;  
- развитие предпосылок цен-
ностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искус-
ства, явлений жизни, отношений 
между людьми;  
- воспитание любви к прекрас-
ному, уважения к традициям и куль-
туре родной страны и других  
народов;  
- развитие творческого отно-
шения к миру, природе, быту и к 
окружающей ребенка действитель-
ности;  
- формирование у детей с ТНР эсте-
тического вкуса, стремления окру-
жать себя прекрасным, создавать 
его 

Эстетическое воспитание через 
обогащение чувственного 
опыта и развитие эмоциональ-
ной сферы личности влияет на 
становление нравственной и ду-
ховной составляющей внутрен-
него мира ребенка. 

- выстраивание 
взаимосвязи художе-
ственно-творческой дея-
тельности самих детей с 
воспитательной работой 
через развитие восприя-
тия, образных представ-
лений,  
воображения и творче-
ства;  
- уважительное от-
ношение к результатам 
творчества детей c ТНР, 
широкое включение их 
произведений в жизнь 
организации;  
- организация вы-
ставок, концертов, со-
здание  
эстетической развиваю-
щей среды и др.;  
- формирование 
чувства прекрасного на 
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Направление 
воспитания 

Ценности Цель  Задачи  Содержание деятельности Виды и формы деятель-
ности 
основе восприятия худо-
жественного слова на 
русском и родном языке;  
- реализация вариа-
тивности содержания, 
форм и методов работы с 
детьми по разным 
направлениям эстетиче-
ского воспитания;  
- воспитание культуры 
поведения 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 
общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 
поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.  
Для того чтобы формировать у детей с ТНР культуру поведения, воспитатель должен сосредоточить свое внимание на нескольких 
основных направлениях воспитательной работы:  
- учить детей с ТНР уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами;  
- воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, предупредительности, 
сдержанности, умении вести себя в общественных местах;  
- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать дру-
гих; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;  
- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуще-
ством ДОО;   
- умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 
привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

 
 



 

2.8.2.6 Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

Деятельности и культурные практики в ДОО 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ТНР, 

обозначенных во ФГОС ДО. 
В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные виды де-

ятельности и культурные практики: 
 Предметно-целевая - виды деятельности, организуемые педагогическим работником, 

в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее ре-
ализации совместно с родителями (законным представителями); 

Культурные практики - активная, самостоятельная апробация каждым ребенком ин-
струментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, и 
способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт; 

Свободная инициативная деятельность ребенка - спонтанная самостоятельная ак-
тивность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, об-
щительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей. 

Работа с родителями (законными представителями) 
Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста с ТНР 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультур-
ного окружения ДОО. 

В современных условиях ДОУ является единственным общественным институтом, регу-
лярно и неформально взаимодействующим с семьёй, то есть имеющим возможность оказывать 
на неё определённое влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следую-
щие 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. 
Ведущая цель взаимодействия с семьёй – обеспечение психолого-педагогической под-

держки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей до-
школьников, повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 

Система работы ДОО с семьей по взаимодействию учителя-логопеда с родителями 
условно состоит из трёх блоков: информационно-аналитического, практического и контрольно-
оценочного. 

Информационно-аналитический блок предполагает сбор и анализ сведений о родителях и 
детях, изучение семей, их трудностей и запросов, а также выявление готовности семьи оказы-
вать помощь в развитии речи ребенка. Эти задачи и определяют формы и методы дальнейшей 
работы учителя-логопеда. К ним относятся: опрос, анкетирование, наблюдение, изучение меди-
цинских карт и специальные диагностические методики. 

Обследование семьи проводится комплексно: логопедом, воспитателями, психологом. У 
каждого специалиста определён круг изучаемых вопросов, которые в общей сложности дают 
достаточно цельное представление о каждой семье. При этом выясняются следующие факторы: 

- жилищные условия семьи; 
- возраст, образование матери и отца ребёнка; 
- супружеский опыт (в первом, втором браке, разводе и пр.); 
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- состав семьи и структура родственных связей; 
- полные семьи с нарушенным кровным родством (приход отчима, мачехи); 
- поколенный состав семьи (бабушки, дедушки, проживающие вместе с ребёнком) и др. 
В работе с разными семьями нельзя пользоваться одними и теми же методами, их необхо-

димо варьировать в зависимости от состава родителей по культурному, образовательному 
уровню, по стилю семейного воспитания, по типу взаимоотношений в семье, по наличию заин-
тересованности и пониманию проблем своего ребёнка и т.д., то есть необходимо постоянно ис-
кать новые пути и способы приобщения родителей к сотрудничеству. 

Работа с родителями в рамках информационно-аналитического блока строится по двум 
взаимосвязанным направлениям. 

- Первое направление – просвещение родителей, передача им необходимой информации 
по тому или иному вопросу (индивидуальное и подгрупповое консультирование, информаци-
онные листы, газеты, библиотека для родителей и т.п.). 

- Второе направление – организация продуктивного общения всех участников образова-
тельного пространства, т.е. обмен мыслями, идеями, чувствами. 

С этой целью планируются и проводятся такие мероприятия, которые включают родите-
лей и детей в общее интересное дело, что «вынуждает» взрослых вступить с ребенком в обще-
ние. (Заметим в скобках: традиционное общение родителей со своим ребенком весьма триви-
ально и часто сводится к вопросам типа «что ел, почему штаны грязные» и т.п.). 

Основной задачей является создание условий для ситуативно-делового, личностно-ориен-
тированного общения на основе общего дела (рисунок, поделка, роль в спектакле, книга, игра, 
подготовка к празднику, разработка общего проекта и т.д.). 

Для решения данной задачи выбираются соответствующие формы взаимодействия: игро-
теки, праздники, издание семейных газет и многое другое. 

Второй блок условно назван практическим, потому что в нем содержится информация, 
направленная на решение конкретных задач, которые связаны с развитием речи детей. В этот 
блок входят такие формы работы с родителями как индивидуальные и подгрупповые консуль-
тации для родителей, открытые занятия. 

Контрольно-оценочный блок – это анализ эффективности (количественный и качествен-
ный) мероприятий, которые проводятся учителем-логопедом. 

Для определения эффективности усилий, затраченных на взаимодействие с родителями. 
Используем опрос, книги отзывов, оценочные листы, экспресс-диагностику и другие методы, 
применяемые сразу после проведения того или иного мероприятия. Не менее важным является 
самоанализ учителя-логопеда. Повторная диагностика, собеседование с детьми, наблюдения, 
учет активности родителей и т.п. могут быть использованы для отслеживания и оценки отсро-
ченного результата. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей (за-
конных представителей): 

Виды и формы деятельности: 
- деятельность Родительского комитета, участвующих в управлении образовательной ор-

ганизацией и в решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
- проведение родительских конференций, собраний, круглых столов для родителей по во-

просам воспитания; 
- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для сов-

местного проведения досуга и общения; 
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- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей де-
тей, 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 воспи-
тания; 

- проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам воспитания; 
- привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкурсах, соревнова-

ниях, спектаклях, праздниках и др.; 
- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и со-

веты от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться соб-
ственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

- привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам воспитания; 
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законным представителям) обучающихся с 
ТНР дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудни-
чества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных от-
ношений составляет основу уклада ДОО в котором строится воспитательная работа. 

 
События образовательной организации. 
Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

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 воз-
никшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуаль-
ная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 
работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруп-
пами детей, с каждым ребёнком. 

Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, рас-
крыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот 
процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен 
быть направлен взрослым. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 
действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Планируемые и подго-
товленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным 
планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

События дошкольной образовательной организации  

Праздники  Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день 8 
Марта, День Победы, Выпускной  

Общие дела  Субботник, уход за огородом, участие в благотворительных акциях, орга-
низация общих выставок в холле детского сада, недели психологии в дет-
ском саду 
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Музыкально-лите-
ратурные гости-

ные  

Совместная музыкально-литературная досуговая деятельность, фестиваль 
«Театральный калейдоскоп» 

Физкультурные и 
оздоровительные 

мероприятия  

Семейно-групповые эстафеты, соревнования «Веселые старты» «Папа, 
мама, я – спортивная семья»  

Проекты воспита-
тельной направ-

ленности  

Ранний возраст: «Играем вместе», «Наши маленькие пальчики», «Нетра-
диционные техники рисования»  
 Дошкольный возраст: «Моя родина – Россия», «Огород на подоконнике», 
«В мире сказок», «Игры своими руками», «Мои первые шаги по пешеход-
ному переходу»  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической ра-
боты на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу 
создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в 
целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 
Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой орга-

низации 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 пре-
бывания ребёнка в ДОО. 

Основные виды организации совместной деятельности в образовательных ситуациях от-
носятся: 

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 
- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рас-

сказов из личного опыта; 
- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочи-

нение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 
- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- инсценировки; 
- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороли-

ков, презентаций, мультфильмов; 
- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, дет-

ских поделок и тому подобное), 
- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посеще-

ние спектаклей, выставок; 
- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); демон-

страция собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, при-
учение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, 
поощряющий взгляд). 

2.8.2.7 Организация предметно-пространственной среды 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусмат-

ривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных 
отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе. 

Предметно-пространственная среда содержит следующие компоненты, способствующие 
повышению ее воспитательного потенциала: 

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; 
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-  компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 
социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 
- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности; 
- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость об-

щения с семьей; 
- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, необходи-
мость научного познания, формирующие научную картину мира; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также 
отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, 
раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру Рос-
сии, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа. 

Развитие ППС ДОО - управляемый процесс, направленный на то, чтобы среда была гар-
моничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС приоритет отводится продукции отечествен-
ных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют 
возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют документы, подтвержда-
ющие соответствие требованиям безопасности 

2.8.2.8 Социальное партнерство 
 Взаимодействие с государственными структурами 
Департамент образования мэрии города Новосибирска:  
- Городской педагогический совет; 
- Городские родительские собрания; 
- Конкурсы профессионального педагогического мастерства; 
- Семинары, конференции и др. методические мероприятия. 
Отдел образования Октябрьского района управления общего и дополнительного образо-

вания мэрии города Новосибирска:  
- Районные фестивали детско-родительского творчества; 
- Участие в районных этапах конкурсов; 
- Организация в работе районных творческих групп РМО. 
Профсоюзная организация Октябрьского района:  
- Спортивные соревнования среди педагогов ДОУ «Весёлые старты» 
- Фестиваль творчества педагогов; 
- Конкурсное движение. 
ГИБДД УВД г. Новосибирска:  
- Совместные мероприятия по ознакомлению воспитанников с трудом инспектора ГИБДД, 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 
- Родительские собрания. 
Новосибирская  региональная общественная организация по защите и охране окружаю-

щей среды «Экологи»: 
-акции по сбору вторсырья «Разделяй и сохраняй»; 
- благотворительная акция «Миска добра». 
Взаимодействие с медицинским учреждением 
ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 7»: 
- Прививки; 
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- Осмотр специалистов; 
- Профилактические мероприятия. 
Взаимодействие с образовательными организациями 
Дошкольные образовательные организации Октябрьского района города Новосибирска:  
- Работа в творческих группах района: «Колыбель детства» (педагогов групп раннего воз-

раста); «Родителям о питании»; «Музейная педагогика в ДОУ» 
МБОУ СОШ № 186, МБОУ СОШ № 11:  
- Родительские собрания в подготовительных к школе групп; 
- Открытые мероприятия для учителей начальных классов 
- День открытых дверей 
ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО: 
- Курсы переподготовки, повышения квалификации, конференции; 
- Конкурсное движение. 
Новосибирский педагогический колледж №1 им. А. С. Макаренко:  
- Консультации; 
- Семинары; 
- Курсы переподготовки; 
- Конкурсное движение. 
Всероссийский информационно-образовательный портал «Магистр»  
- Дистанционные конкурсы, конференции, публикации, тесты для педагогов разного 

уровня (всероссийские, международные) 
Взаимодействие с учреждением дополнительного образования 
МАУ ДПО «Новосибирский институт современного образования» 
- Городской педагогический совет; 
- Конкурсы профессионального педагогического мастерства; 
- Городская методическая неделя; 
- «Виртуальный образовательный марафон»; 
- Семинары, конференции и др. методические мероприятия; 
- Курсы повышения квалификации; 
Городские методические объединения. 
МБУДО ЦДО «Алые паруса» 
- Конкурсное движение;  
- Методические мероприятия; 
МКУ ДПО города Новосибирска «Городской центр образования и здоровья «Магистр» 
- Консультации (для педагогов, родителей); 
- Психолого-медико-педагогическая комиссия; 
- Конкурсное движение 
НКО центр «Кругозор» 
Консультации (для педагогов, родителей) Семинары 
МАОУ ДОД «Детский автогородок» 
Участие в конкурсах: 
«Дорога будущего глазами детей» 
«Дети – безопасность – дорога» 
Взаимодействие с учреждениями культуры 
Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история»: 
- обмен опытом; 
- посещение экспозиций музея, мастер-классов; 
МАУ ДО ДЮЦ "Планетарий": 
- экскурсии; 
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- конкурсное движение; 
- посещение представлений. 
Новосибирский зоопарк им. Р. Шило 
- тематические мероприятия. 
 

2.8.3 Организационный раздел Программы воспитания 
2.8.3.1 Кадровое обеспечение рабочей Программы воспитания 
Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспо-

могательными, административно-хозяйственными работниками МБДОУ д/с № 490. В реализа-
ции Программы участвуют работники дошкольного учреждения, в том числе осуществляющие 
финансовую и хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует ква-
лификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характери-
стики должностей работников образования», утвержденном приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный 
№18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юс-
тиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный №21240). 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и обеспечения 
реализации Программы, определяются ее целями и задачами (см. выше), а также актуальной со-
циальной ситуацией развития детей. 

Программа непрерывно сопровождается педагогическими и учебно-вспомогательными ра-
ботниками в течение всего времени ее реализации в ДОУ и в конкретной группе. 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными компетенци-
ями, необходимыми для создания условия развития детей, обозначенными (см. выше). 

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольном 
учреждении дополнительно предусмотрены должности педагогических работников, имеющих 
соответствующую квалификацию для работы с данными ограничениями здоровья детей. 

При организации инклюзивного образования при включении в группу детей с ограничен-
ными возможностями здоровья к реализации Программы по возможности привлекаются допол-
нительные педагогические работники, имеющие соответствующую квалификацию для работы с 
данными ограничениями здоровья детей. 

2.8.3.2 Нормативно-методическое обеспечение 
Помимо федеральных документов, нормативно-методическим обеспечением реализации 

Программы воспитания являются: 
- образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 490; 
- должностные инструкции педагогов, отвечающих за воспитательный процесс; 
- правила внутреннего распорядка обучающихся в МБДОУ д/с № 490; 
- локальные нормативные акты МБДОУ д/с № 490.  
Для реализации программы воспитания ДОУ применяет практическое руководство "Вос-

питателю о воспитании", представленное в открытом доступе в электронной форме на плат-
форме институтвоспитания.рф. https://xn--80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/programmy- vospi-
taniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/  
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2.8.3.3 Особые условия, обеспечивающие достижение планируемых личностных ре-
зультатов в работе с детьми с ТНР  

Инклюзивное образование предполагает готовность образовательной организации обес-
печить оптимальную ситуацию развития любого ребенка независимо от его индивидуальных осо-
бенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, националь-
ных, религиозных и др.).   

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и основанием для проекти-
рования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, реализую-
щая 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 обучаю-
щихся с ТНР; событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает возможность вклю-
чения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспиты-
вающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ре-
бенка.  

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 за-
боты, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в раз-
новозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-родительских группах обеспе-
чивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает ак-
тивность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, праздни-
ков и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ре-
бенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует лич-
ностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная органи-
зация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в 
коллективе обучающихся и педагогических работников.  

 Основными условиями реализации Программы воспитания при инклюзивном образова-
нии, 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, призна-
ние 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.  
  
В МБДОУ д/с № 490 работает пять групп комбинированной направленности для детей с 

ТНР. Работа в группах комбинированной направленности осуществляется по Адаптированной 
образовательной программе в соответствие с нозологиями детей.  

Для детей с ОВЗ педагоги – психологи реализуют дополнительного образовательную про-
грамму по социально-коммуникативному развитию детей дошкольного возраста, направленную 
на развитие эмоционально – личностной и коммуникативной сферы.  
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Психолого-педагогическое сопровождение ребенка в ДОУ включает в себя основные 
направления деятельности и конкретные задачи специалистов, участвующих в психолого-педа-
гогическом сопровождении ребенка, разработанные на основании рекомендаций ТПМПК.   

В МБДОУ д/с № 490 вопросы психолого-педагогического сопровождения обсуждаются в 
ходе совместной деятельности специалистов: педагога-психолога, учителей-логопедов, воспита-
телей, музыкальных руководителей, инструктора по физической культуре, старшего воспита-
теля. В содержании планирования учитывается роль каждого специалиста в психолого-педагоги-
ческом сопровождении воспитанника со статусом ОВЗ.  

Задачи и основные направления психолого-педагогического сопровождения ребенка в 
ДОУ формулируются на каждый учебный год с разбивкой на более короткие периоды пребыва-
ния ребенка в ДОУ. При планировании определяются, методы, приемы, формы работы – инди-
видуальные или групповые.   

 
 Педагог-психолог:  
• создает благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возраст-

ными и психологическими особенностями;  
• создает условия, необходимые для организации инклюзивной практики в ДОУ;  
• организовывает совместный процесс воспитания и обучения детей с нормотипич-

ным развитием и детьми с ограниченными возможностями здоровья.  
• обеспечивает социальную успешность детей с ОВЗ;  
• развивает познавательную, эмоционально-волевую сферы и коммуникативные 

навыки у особо нуждающихся детей с нормотипичным развитием и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.  

 
Учитель-логопед:  

• Комплексная логопедическая коррекция: развитие понимания обращенной речи. 
Развитие элементарных форм устной речи. Развитие навыков понимания и употребления грам-
матических форм слова, словообразовательных моделей. Формирование ритмико-слоговой 
структуры слова.  

Развитие фонематического восприятия, коррекция звукопроизношения. Развитие просо-
дической стороны речи, психологической базы речи, общей, мелкой, артикуляционной мото-
рики.   

• Развитие психологической базы речи.  
• Развитие вербальных и невербальных средств общения.  
• Подготовка к обучению грамоте.  
  
Музыкальный руководитель:  
Закладывает основы гармоничного развития: способствует развитию музыкально-сен-

сорных и творческих способностей. Воспитывает у детей желание заниматься различной музы-
кальной деятельностью. Развивает активное отношение к музыке на основе различных видов 
музыкальной деятельности,  обогащает  музыкальные  впечатления  и  двига-
тельный  опыт.  Развивает эмоциональную отзывчивость на музыку. Формирует начала му-
зыкальной культуры. Формы работы:   

• Слушание   
• Пение   
• Музыкально-ритмические движения   
• Игра на детских музыкальных инструментах.  
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Инструктор по физической культуре  
Осуществляет непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей. Развивает 
быстроту, силу, выносливость, гибкость, координацию и точность действий, способность под-
держивать равновесие. Совершенствует навыки ориентировки в пространстве. Формы работы:  

 Основные движения  
• Ходьба и бег.   
• Ритмическая гимнастика   
• Строевые упражнения   
• Общеразвивающие упражнения   
• Спортивные упражнения   
• Спортивные игры   
• Подвижные игры   
Воспитатели закрепляют сформированные у ребенка компетенции, способствуют их ин-

теграции в повседневную жизнь детей в содержание других видов организованной и непосред-
ственно – образовательной деятельности детей.  

  
Формирование социальной компетенции включает в себя следующие виды деятельно-

сти.  
•  Помощь ребенку в усвоении и соблюдении правил ДОУ  
•  Формирование адекватного поведения во время занятий.  
• Формирование социально приемлемого поведения в группе сверстников  
• Формирование самостоятельности 
• Формирование умения планировать и контролировать свою деятельность.  
 

2.8.4 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под редакцией Князевой 

О.Л. 
Пояснительная записка 
Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л. Князевой рассчитана на работу с детьми младшего и старшего дошкольного возраста – с 2 
до 7 лет. Оптимальные условия для развития ребёнка – это продуманное соотношение свободной, 
регламентированной и нерегламентированной деятельности. Объём регламентированной (НОД) 
деятельности в год составляет 35 часов. В процессе НОД сочетается групповая и индивидуальная 
работа. Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными и психофизиологиче-
скими особенностями детей. 

Цели и задачи реализации Программы 
Цели: 
- расширить представление о жанрах устного народного творчества; 
- показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и красоч-

ность народного языка; 
- воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические чувства. 
Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 
- содействие атмосфере национального быта; 
- широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек; 
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- учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и театрали-
зованные игры; 

- знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры. 
 Планируемые результаты освоения Программы 
Ранний возраст: Проявляет интерес к устному народному творчеству (песенки, сказки, 

потешки, скороговорки), с помощью взрослых рассказывает, договаривает их. Проявляет жела-
ние участвовать в театрализованных и подвижных играх, с интересом следит за действиями ге-
роев кукольного театра. 

Дошкольный возраст 
Знает основные литературные понятия по фольклору; краткое содержание прочитанных 

литературных произведений; быт и традиции русского народа; песни, частушки, потешки, за-
гадки, пословицы, поговорки, заклички. Умеет рассказывать русские народные сказки, потешки 
и обыгрывать их; 

Использует в игре предметы быта русского народа; 
Создаёт творческие работы по фольклорным произведениям 
 
ОО «Познавательное развитие» 
Программа «Мы живём в России. Гражданско-патриотическое воспитание до-

школьников» Зеленовой Н.Г., Осиповой Л.Е. 
Пояснительная записка  
Программа призвана помочь воспитателям увлекательно и эффективно проводить работу 

по гражданскому, нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников, отследить степень 
усвоения детьми знаний о родной стране в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Программа «Мы живём в России», ориентирована на детей от 3 до 7 лет и реализуется 
через занятийную, совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность 
детей, а также в ходе организации и проведении режимных моментов. Программы «Мы живём в 
России» дополняет и расширяет задачи, поставленные в образовательной области «Познаватель-
ное развитие» и нацелена на расширение кругозора, получение знаний об истории Отечества, 
представлений о художественной, этнической и политической культуре, становление гуманного 
отношения ко всем народам России в духе интернационализма, формирование духовных ценно-
стей и веротерпимости.  

Результатом освоения данной программы является обеспечение социально-воспитатель-
ного эффекта: воспитание будущего поколения, обладающего духовно-нравственными ценно-
стями, гражданско-патриотическими чувствами, уважающими культурное, историческое про-
шлое России. 

Цель: воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных будущих граж-
дан России, патриотов своего Отечества. 

Задачи: 
- формирование чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям в дет-

ском саду, своим близким; 
формирование у детей чувства любви к своему родному краю, своей малой Родине на ос-

нове приобщения к родной природе, культуре и традициям; 
- формирование представлений о России как о родной стране, о Москве, как о сто-

лице России; 
- воспитание патриотизма, уважения к культурной прошлой России средствами эс-

тетического воспитания: музыка, изобразительная деятельность, художественное слово; 
- воспитание гражданско-патриотических чувств через изучение государственной 

символики России; 
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- обеспечение необходимых кадровых, научно-методических, материально-техниче-
ских условий для реализации программы: обучение педагогов, наличие, методической литера-
туры, пособий, художественной литературы для детей, организация экскурсий, приобретение ко-
стюмов для выступлений, создание развивающей среды в группах и т.д. 

Планируемые результаты освоения программы 
На этапе завершения освоения программы воспитанник ДОУ: 
- проявляет компетентность в беседе о членах семьи и себе самом; 
- знает номер детского сада, район, улицу на которой он расположен; 
- называет и узнает (по иллюстрации) район в котором расположен детский сад, его 

достопримечательности; 
- знает название своего города, символику (флаг, герб), узнает (по иллюстрациям) 

достопримечательности; 
- знает название столицы России, национальный флаг, герб, гимн; 
- интересуется событиями прошлого и настоящего родного города, задумывается о 

его будущем; 
- имеет представление о культуре, традициях, промыслах России, Новосибирской 

области, о замечательных людях, прославивших район, город; 
- владеет информацией о наиболее ярких представителях флоры и фауны России, 

Новосибирской области, знаком с полезными ископаемыми, объясняет значение заповедников, 
красной книги РФ и Новосибирской области; 

- определяет русские народные промыслы: дымковские, филимоновские, каргаполь-
ские игрушки, уральскую роспись, жостовские подносы, палехские шкатулки, хохломская рос-
пись; 

- знает народные праздники и их назначение: Рождество, Масленица и т.д. 
 
  3.  Организационный раздел Программы  
3.1 Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР 
В группах комбинированной направленности осуществляется реализация основной обра-

зовательной программы дошкольного образования, а для обучения и воспитания ребёнка с ТНР 
на её основе разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа (инклю-
зивное образование) с учётом особенностей его психофизического развития, индивидуальных 
возможностей ребёнка, обеспечивающая коррекцию нарушений, и его социальную адаптацию. 

При составлении адаптированной образовательной программы воспитанника с ТНР необ-
ходимо ориентироваться: 

- на формирование личности ребёнка с ТНР с использованием адекватных возрасту и фи-
зическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

- на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их нормально 
развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и педаго-
гических приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 
учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

- на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 
3.2 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

ТНР 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обес-

печивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными по-
требностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, пред-
полагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется воз-
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можность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обуслов-
ленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в т.ч. рече-
вой), 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, стимули-
рование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом необ-
ходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в разных 
видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, соци-
ально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 
ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктив-
ной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освое-
нию культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; сов-
местных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей 
развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошколь-
ного возраста с ТНР. 

3.2.1. Специальные условия для получения образования детьми с ТНР. 
Организуя процесс интегрированного обучения и воспитания детей с ТНР, в дошкольном 

образовательном учреждении необходимо создать определённые условия. Только их совокуп-
ность обеспечит полноценную, грамотно организованную систему интегрированного воспитания 
и обучения детей с отклонениями в развитии. 

Интеграция детей с ТНР дошкольного возраста предполагает не просто обучение и воспи-
тание детей с отклонениями в развитии совместно с нормально развивающимися сверстниками, 
а совместную жизнь всех воспитанников в стенах дошкольного образовательного учреждения. 

Приоритетными направлениями этого процесса являются: своевременное выявление не-
достатков в развитии детей; организация коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 
в развитии с целью предотвращения формирования вторичных отклонений; подготовка ребёнка 
с ТНР к обучению в общеобразовательной школе. 

В нашем дошкольном образовательном учреждении созданы такие условия. Наряду с 
группами общеобразовательной направленности функционируют группы комбинированной (для 
детей с ТНР) направленности. 

На всех этапах сопровождения ребёнка с ТНР проводится работа по их социализации в 
общество. Важным качеством для ребёнка с ТНР является способность к социальной активности 
– привлечение их к участию в различных конкурсах, культурно-массовых мероприятиях, экскур-
сиях, организуемых в ДОУ и за его пределами. 

Особое место при создании условий в нашем дошкольном учреждении для детей с ТНР 
отводится обогащению развивающей среды. С целью обеспечения системы развивающего обу-
чения, коррекционная работа осуществляется параллельно развивающей. Это позволяет не 
только заниматься коррекцией речевого отклонения, но и раскрывать потенциальные возможно-
сти каждого воспитанника. 

Организация воспитания и обучения детей с ТНР предполагает внесение изменений в 
формы коррекционно-развивающей работы. Для данной категории детей характерны моторные 
трудности, повышенная двигательная активность, низкая работоспособность, что требует, внесе-
ния изменений в планирование образовательной деятельности предусматривается варьирование 
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организационных форм коррекционно-педагогического процесса. При осуществлении режим-
ных моментов увеличивается время на проведение гигиенических процедур, приёма пищи и т.д. 

Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, име-
ющими нарушения развития, обуславливает необходимость специальной подготовки педагоги-
ческого коллектива образовательного учреждения, обуславливающего интегрированное образо-
вание. Педагоги должны знать основы коррекционной педагогики и специальной психологии, 
иметь чёткое представление об особенностях психофизического развития детей с ТНР, методи-
ках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса для таких де-
тей. 

Важным условием для обеспечения эффективной интеграции детей с ОВЗ в образователь-
ном учреждении является проведение информационно-просветительской работы, разъяснитель-
ных мероприятий по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса конкрет-
ных категорий детей, со всеми участниками образовательного процесса, особенно с родителями 
воспитанников. 

Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно считать создание 
предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей особенности 
детей с ТНР; использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и других 
средств обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образова-
тельной организацией; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессио-
нального потенциала специалистов образовательных организаций при реализации АОП; прове-
дение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в не-
делю) и психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в организации об-
разовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с 
использованием вариативных форм работы, обусловленных учётом структуры дефекта детей с 
ТНР. 

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

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах ком-
плексного всестороннего обследования каждого ребёнка. Обследование строится с учётом сле-
дующих принципов: 

- Принцип комплексного изучения ребёнка с ТНР, позволяющий обеспечить всесторон-
нюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа осуществляется в трёх 
направлениях: 

1) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребёнка, 
особенностях раннего речевого и психического развития ребёнка; изучение медицинской доку-
ментации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и пси-
хическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении его эффективность и про-
чее; 

2) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствии его интеллекту-
альных, эмоциональных и других возможностей показателям и нормативам возраста, требова-
ниям образовательной программы; 

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

- Принцип учёта возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и использо-
вание в процессе обследования таких методов, приёмов, форм работы и лексического материала, 
которые соответствуют разным возрастным особенностям детей. 



133  
  

- Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, разроз-
ненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения языкового развития и ком-
пенсаторные возможности детей. 

- Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребёнка, позволяю-
щий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер рече-
вых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с 
этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для устра-
нения недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 

3.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды.  
Предметно – пространственная развивающая образовательная среда ДОУ (далее – 

ППРОС, РППС) соответствует требованиям стандарта и санитарно-эпидемиологическим требо-
ваниям. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ДОУ обеспечивает 
реализацию адаптированной основной образовательной программы для детей с ТНР, разработан-
ную с учётом Программы. Наше ДОУ самостоятельно проектирует предметно - пространствен-
ную развивающую образовательную среду с учётом психофизических особенностей детей с ТНР. 
При проектировании ППРОС учитываются особенности образовательной деятельности, социо-
культурные, экономические и другие условия, требования используемых вариативных образова-
тельных программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности (де-
тей с ТНР их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ, участников сетевого взаимодействия 
и пр.). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть образователь-
ной среды, представленная специально организованным пространством (помещениями ДОУ, 
прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), мате-
риалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе развиваю-
щими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного воз-
раста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учёта особенностей и 
коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР. 

В соответствии с ФГОС ДО ППРОС ДОУ обеспечивает: 
- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благопо-

лучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 
потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собствен-
ных возможностях и способностях, в т.ч. при взаимодействии обучающихся друг с другом и в 
коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, группы и 
прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 
также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста 
с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здо-
ровья, 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 са-
мосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также содей-
ствие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 
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- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представите-
лей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле об-
разования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки об-
разовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических ра-
ботников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возмож-
ности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 
возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так 
и искусственного замедления развития детей). 

ППРОС выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда 
должна быть не только развивающей, но и развивающейся. 

ППРОС ДОУ обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в 
том числе с учётом специфики информационной социализации детей игровой, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 
словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоро-
вья, возможностями учёта особенностей и коррекции недостатков речевого развития детей с ТНР. 

ППРОС ДОО создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 
учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его инди-
видуальной траектории развития. Она строится на основе принципа соответствия анатомо-фи-
зиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, даю-
щей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС является: 
- содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения (в т.ч. техни-

ческие и информационные), материалы (в т.ч. расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 
оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, ис-
следовательскую и творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными 
детям; двигательную активность, в т.ч. развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ТНР, 
участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во вза-
имодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладают динамич-
ными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбини-
рования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости от об-
разовательной ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, мотивов и возможностей обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного использования со-
ставляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в т.ч. природных 
материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в т.ч. обучающихся с ТНР, к 
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активно-
сти. Все игровые материалы подбираются с учетом уровня развития его познавательных психи-
ческих процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность обучающегося с ТНР, 
создавать необходимые условия для его самостоятельной, в т.ч., речевой активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению надеж-
ности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС учитывается целостность 
образовательного процесса в ДОО, в заданных ФГОС ДОО образовательных областях: соци-
ально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 



135  
  

- 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 ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия обучающихся с 
ТНР, а также для комфортной работы педагогических работников. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в 
группах и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (му-
зыкальном, спортивном зал), 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 объединять ся в малые группы в со-
ответствии со своими интересами. 

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется глав-
ным образом в ведущей деятельности этого периода – игре. Именно в этой деятельности форми-
руются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, произволь-
ность, самосознание. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает условия 
для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. Для этого в груп-
повых помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, что можно 
играть в различные сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих терри-
ториях находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 
дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных способно-
стей создана ППРОС, стимулирующая познавательный интерес детей, исследовательскую актив-
ность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 
ППРОС ДОУ обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей (вы-
делены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, при-
борами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей – литературный 
центр, познавательный центр, сенсорный центр и др). Возможность свободных практических 
действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах 
имеет большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребёнка с ТНР, спо-
собствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У 
него формируется понятие, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые ещё предстоит 
разгадать. Таким образом, перед ребёнком открывается познавательная перспектива дальней-
шего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания об окружающем мире. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для органи-
зации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушениями речи к различ-
ным развивающим играм и занятиям. 

Речевому развитию способствуют наличие в ППРОС открытого доступа детей к различ-
ным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми, соот-
ветствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например, плака-
тов, картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также 
других материалов. 

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Для осу-
ществления этих видов имеются разные игры: «признаковые игрушки», открытые для фантазии 
ребёнка, способные служить заместителями разных предметов и персонажей, маленькие куколки, 
пупсики, солдатики, пальчиковые куклы, куклы для театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и играх с пра-
вилами. Для этих видов игр имеются: наборы кукол разного пола и размера, мебель, посуда, 
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одежда, набор доктора, парикмахера, магазин и др., детали костюма и атрибуты, помогающие 
принять и удерживать игровую роль, транспортные, настольно-печатные игры, дидактические 
игры разных видов, адекватные возрасту, модели современных технических средств, игрушечные 
машинки разных видов и пр. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в ППРОС представлены со-
временными полифункциональными детскими игровыми комплектами: «Азбука пожарной без-
опасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены». Они используются 
исходя из программных задач и содержания по направлению «Безопасное поведение в быту, со-
циуме, природе», а также в различных образовательных областях, в игровой деятельности детей. 

Предметно-пространственная развивающая среда обеспечивает условия для художе-
ственно-эстетического развития детей. В ДОУ выделены помещения или зоны, оснащённые обо-
рудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 
детей. Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений развития 
фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально-дидактические 
игры: на обогащение слухового опята на определение характера музыки; на развитие звуковы-
сотного слуха; на развитие музыкально-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на раз-
витие чувства ритма. 

В нашем дошкольном образовательном учреждении дети имеют возможность безопасного 
и беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры, а также к играм, игрушкам, матери-
алам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ обеспечивает 
условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции 
недостатков развития детей с ТНР. Для этого в групповых и других помещениях достаточно про-
странства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для раз-
ных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В ДОУ име-
ется весь необходимый инвентарь, оборудование и материалы для развития общей моторики и 
содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой моторики: ком-
плект модульного мягкого оборудования «Старт» и «Ручеёк», детские тренажеры, мягкий тун-
нель, степы, батуты, мячи разных размеров, обручи, скакалки, мешочки и др. 

В ДОУ создаются условия для проведения диагностики состояния здоровья детей с ТНР, 
медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом 
и другими специалистами) с целью проведения коррекционных и профилактических мероприя-
тий. 

В нашем ДОУ представлены кабинеты учителей-логопедов, включающие необходимый 
для логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное зеркало, индивиду-
альные зеркала, зонды, дезинфицирующие средства для их обработки, стерилизатор, пособия для 
логопедической работы с детьми: игрушки, бизиборды, дидактические материалы, иллюстратив-
ные материалы, различные игры, упражнения на развитие дыхания. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 
- альбом для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов; 
- наборы наглядно-графической символики (по теме: звуки, предлоги, схемы для звуко-

слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, словообразователь-
ные схемы и уравнения и т.п.); 

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обогащения понятия по всем 
лексическим темам, часть и целое, части тела человека и животных, слова-действия, признаки 
предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова-антонимы, слова-синонимы, 
слова с переносным значением и т.п.; 
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- 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 предложе-
ния, иллюстрации, картинки с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными 
и однокоренными словами и т.д.; 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы пред-
метных 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 бу-
маги, плоскостные и объёмные геометрические формы, настенные и настольные панно, модули, 
лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для разви-
тия чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, конструк-
торы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы 
слов, контурные, силуэтные, объёмные и другие изображения букв, изображения букв со сме-
шанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради. 

Пособия для обследования и развития слуховой функции. 
Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен, метоллофон, пианино, барабан, ги-

тара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и высоко 
частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка, пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные кар-
тинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта. 
Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрёшек разного размера, «поч-

товый ящик», счётные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по тема-
тическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для сравнения (аппли-
кация и цветок в вазе, кукла и девочка, лев в клетке, мягкая игрушка льва, настольная лампа и 
солнце, самолёт и птица, Снегурочка и ёлочная 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, обучение 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, прописные), печатные, наборы элементов 

букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, пласти-
лина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги и наждачной. 

- Карточки с перевёрнутыми буквами, схемами слов разной сложности. 
- Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ТНР и т.д. 
В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. Имеется обору-

дование для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном 
процессе (стационарные и мобильные компьютеры, планшеты, принтеры и т.п.). 
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3.4. Кадровые, финансовые, материально-технические условия реализации Про-
граммы.  

3.4.1 Кадровые условия реализации Программы 
В штатном расписании ДОУ, АОП для детей с тяжёлыми нарушениями речи включены 

следующие должности: 
- учитель-логопед; 
- педагогические работники: воспитатели, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре. 
- руководящие работники (административный персонал). 
При включении в группу комбинированной направленности детей с тяжёлыми нарушени-

ями речи дошкольная образовательная организация должна предусмотреть дополнительное кад-
ровое обеспечение специалистами в соответствии с заключениями психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными работ-
никами, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую: 

- квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справоч-
нике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные харак-
теристики должностей работников образования», утвержденном приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством 
юстиции РФ 06.10.2010 г., регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31.05.2011 г. № 448н (зарегистри-
рован Министерством юстиции РФ 01.07.2011 г., регистрационный № 21240), 

- в профессиональных стандартах: 
• «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденном прика-
зом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544н (зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции РФ 06.12.2013 г., регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными 
приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.08.2016 г. № 422н (зарегистриро-
ван Министерством юстиции РФ 23.08.2016 г., регистрационный № 43326), 

• «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. № 514н (зарегистрирован Министер-
ством юстиции РФ18.08.2015 г., регистрационный № 38575); 

• «Специалист в области воспитания», утвержденном приказом Министерства труда и со-
циальной защиты РФ от 10.01.2017 г. № 10н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ26 
января 2017 г., регистрационный № 45406); 

• «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограни-
ченными возможностями здоровья», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 12.04.2017 г. № 351н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 04.05.2017 г., 
регистрационный № 46612). 

 
3.4.2. Финансовые условия реализации Программы 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на 
оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получения образова-
ния обучающимися с ТНР. 

Финансовое обеспечение реализации ФАОП ДО, разработанной для детей с ТНР, осу-
ществляется в соответствии с потребностями ДОУ на осуществление всех необходимых расхо-
дов, на обеспечение конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное обра-
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зование с учётом направленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом воспи-
танников и прочими особенностями реализации Программы. Дополнительно при определении 
потребностей в финансовом обеспечении учитывается тип ДОУ, в зависимости от которого 
определяются гарантии по среднему уровню заработной платы педагогических работников в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая2012 года № 597.  

 
3.4.3 Материально-технические условия, обеспеченность методическими материа-

лами 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; оборудо-
ванию и содержанию территории; помещениям, их оборудованию и содержанию; естественному 
и искусственному освещению помещений; отоплению и вентиляции; водоснабжению и канали-
зации; организации питания; медицинскому обеспечению; приему детей в организации, осу-
ществляющие образовательную деятельность; организации режима дня; организации физиче-
ского воспитания;  личной гигиене персонала; выполнение требований пожарной безопасности 
и электробезопасности; выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда  
работников.  

3. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ТНР к объектам ин-
фраструктуры Организации.  

При создании материально-технических условий для детей с ТНР учитываются особенно-
сти их физического и психического развития.  

ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников с 
ТНР, педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудова-
ние: учебно-методическое сопровождение Программы:  

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 
игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ре-
бенка с участием взрослых и других детей;  

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и вос-
питания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 
дошкольного возраста, содержания Программы;  

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, ин-
вентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инстру-
менты;  

- административные помещения, методический кабинет;  
- помещения для занятий специалистов (логопед, педагог-дефектолог, педагог-пси-

холог); помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического здо-
ровья, в том числе медицинский кабинет; оформленная территория Организации.  

  
Учебно-методическое сопровождение Программы  
1. Агронович З.А. «Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой струк-

туры слов у детей» «Санкт-Петербург 2004г. 
2. Афанасьева Л. И. и др. Проектирование основной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для групп компенсирующей направленности ДОО на ос-
нове программы Н. В. Нищевой. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
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3. Бардышева Т.Ю., Мононосова Е.Н. Конспекты логопедических занятий в детском саду 
для детей 4-5 лет с ОНР. Издательство: Скрипторий – 2003, 2016. 

4. Бардышева Т.Ю., Мононосова Е.Н. Конспекты логопедических занятий в детском саду 
для детей 6-7 лет с ОНР. Издательство: Скрипторий – 2003, 2016. 

5. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г., Лопатина Л. В., Ноткина Н. А., Ов-
чинникова Т. С., Яковлева Н. Н. Программа воспитания и обучения дошкольников с тяжелыми 
нарушениями речи. – СПб., 2009. 

6. Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия в логопедиче-
ской группе. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

7. Балансировочная доска Бильгоу для мозжечковой стимуляции. 
http://www.sanatorymashuk.ru/lechenie/kognitivnyy_centr/balansiruyuschaya_doska_bilgou/ 
(06.2021) 

8. Бондаренко А.К. Словестные игры в детском саду. – М.: 1994 
9. Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей. М., 2009 
10. Бугременко Е.А., Цукерман Г.А. Учимся читать и писать. – М.: Знание, 1994 
11. Буренина А. И. Ритмическая пластика. – СПб., 2009. Волкова Г. А. Логопедическая 

ритмика. – СПб., 2010. 
12. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 3-

4 лет в группе детского сада. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
13. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 4-

5 лет в группе детского сада. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
14. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 5-

6 лет в группе детского сада. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
15. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 6-

7 лет в группе детского сада.. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 
16. Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушени-

ями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. – СПб., 2008. 
17. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
18. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 3—4 лет. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
19. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
20. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
21. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 6—7 лет. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
22. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных экспери-

ментов для детей 5—6 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
23. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных экспери-

ментов для детей 6—7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
24. Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. – СПб., 2006. 
25. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. – СПБ., 
2008. 

26. Голубева Г.Г. Коррекция нарушений фонетической стороны речи у дошкольников. – 
Спб.: издательский дом 2000 

27. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольни-
ков. – Спб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010 
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28. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий 1 периода 
обучения в старшей группе. – Гном, 2021г. 

29. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий 2 периода 
обучения в старшей группе. – Гном, 2021г. 

30. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий 3 периода 
обучения в старшей группе. – Гном, 2021г. 

31. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий 1 периода 
обучения в подготовительной группе. – Гном, 2021г. 

32. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий 2 периода 
обучения в подготовительной группе. – Гном, 2021г. 

33. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий 3 периода 
обучения в подготовительной группе. – Гном, 2021г. 

34. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связной 
речи в старшей логогруппе. – Гном, 2010г. 

35. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию связной 
речи в подготовительной логогруппе. – Гном, 2010г. 

36. Гомзяк О.С. Говорим правильно. Картинный материал. 
37. Гомзяк О.С. Говорим правильно. Альбом упражнений по обучению грамоте. 
38. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с ОНР. – 

М.:2002. 
39. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Художественно-эстетическое развитие дошкольни-

ков с 2 до 7 лет. Парциальная программа — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 
40. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты интегрированных занятий по ознаком-

лению дошкольников с основами цветоведения. От 3 до 4 лет (младшая группа). — СПб., ДЕТ-
СТВО-ПРЕСС, 2016. 

41. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты интегрированных занятий по ознаком-
лению дошкольников с основами цветоведения. От 4 до 5 лет (средняя группа). — СПб., ДЕТ-
СТВО-ПРЕСС, 2018. 

42. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты интегрированных занятий по ознаком-
лению дошкольников с основами цветоведения. От 5 до 6 лет (старшая группа). — СПб., ДЕТ-
СТВО-ПРЕСС, 2016. 

43. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты интегрированных занятий по ознаком-
лению дошкольников с основами цветоведения. От 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). 
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

44. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и практики. 
Система логопедических воздействия. М. Эскимо 2011. 

45. Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии. – М, 2005. 
46. Кириллова Ю. А. Парциальная программа физического развития в группе компенси-

рующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

47. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей 
с ТНР с 3 до 4 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

48. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей 
с ТНР с 4 до 5 лет. 2018. 

49. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей 
с ТНР с 5 до 6 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

50. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 6 до 7 
лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

51. Логинова Е. А. Нарушения письма, особенности их проявления и коррекции у млад-
ших школьников с задержкой психического развития. – СПб., 2007. 



142  
  

52. Логопедия / под ред. Л. С. Волковой – М. 2005. 
53. Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. – СПб., 2005. 
54. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под 

ред. Г. В. Чиркиной – М., 2003. 
55. Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. – СПб., 2010. 
56. Михайлова З., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. – СПб., 2010. 
57. Михайлова З. А., Носова Е. А., Столяр А. А. и др. Теории и технологии математиче-

ского развития детей дошкольного возраста. – СПб, 2010. 
58. Михайлова З., Чеплашкина И. Математика – это интересно. – СПб., 2009. 
59. Методическое пособие: Основы применения программы мозжечковой стимуляции с 

использованием балансировочного комплекса.URL: https://доскабильгоу.рф 
60. Мозжечковая стимуляция – специальный комплекс упражнений. 

https://mederia.ru/blog/mozzhechkovaya-stimulyatsiya/ (12.2020) 
61. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с ОНР — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
62. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего дошкольного 

возраста с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 192 
63. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
64. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
65. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
66. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе для 

детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
67. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для 

детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
68. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для 

детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
69. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной 

к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2018. 
70. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной 

к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
71. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
72. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
73. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и син-

теза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
74. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших до-

школьников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
75. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Младшая группа. Домашняя тетрадь. — СПб., ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2018. 
76. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь. — СПб., ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2019. 
77. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
78. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 



143  
  

79. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тет-
радь (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

80. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тет-
радь (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

81. Нищева Н. В. Тетрадь для младшей логопедической группы детского сада — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

82. Нищева Н. В. Тетради для детей среднего дошкольного возраста с ОНР (с 4 до 5 лет). 
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

83. Нищева Н. В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР (с 5 до 6 лет). 
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

84. Нищева Н. В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР (с 6 до 7 лет). 
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

85. Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 1. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

86. Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 2. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

87. Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 3. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 193 

88. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до 
4 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

89. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошколь-
ников с ОНР (с 3 до 4 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

90. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 
5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

91. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошколь-
ников с ОНР (с 4 до 5 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

92. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошколь-
ников с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

93. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 
7лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

94. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошколь-
ников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

95. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. Нищева 
Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

96. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики — 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

97. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации и дифференциации звуков разных 
групп — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

98. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с 
ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

99. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и диф-
ференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

100. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. Выпуски 1-5 — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

101. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. Выпуски 1-5 — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

102. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2019. 

103. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников. — 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
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104. Нищева Н.В. Собирайка. Магнитные фигурки. Дикие животные — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2019. 

105. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных 
картин с методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

106. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
107. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

2017. 
108. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
109. Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
110. Нищева Н. В Веселые дразнилки для малышей. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
111. Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
112. Нищева Н. В. Веселые чистоговорки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
113. Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселые подвижные игры. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 

2016. 
114. Нищев В. М., Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 194 
115. Нищев В. М. Веселая считалки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
116. Нищева Н. В. Колыбельные для малышей и малышек. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 

2018. 
117. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
118. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими реко-

мендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
119. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
120. Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
121. Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
122. Нищева Н. В. Раз комета, два планета. Демонстрационные плакаты и беседы для фор-

мирования у дошкольников первичных представлений о звездах и планетах. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2017. 

123. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии картинок и 
тексты бесед. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

124. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 
1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

125. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 
2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

126. Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2018. 

127. Нищева Н. В. Мир природы. Животные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
128. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
129. Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
130. Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших до-

школьников при рассматривании произведений пейзажной живописи. Выпуски 1, 2 — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

131. Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
132. Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. — СПб., ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2018. 
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133. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой разде-
валке. Младшая группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

134. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой разде-
валке. Младшая группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

135. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой разде-
валке. Cредняя группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

136. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой разде-
валке. Средняя группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

137. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой разде-
валке. Старшая группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

138. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой разде-
валке. Старшая группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

139. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой разде-
валке. Подготовительная к школе группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 195 

140. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой разде-
валке. Подготовительная к школе группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

141. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2018. 

142. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

143. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2017. 

144. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, домашние 
животные, их детеныши. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

145. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных стран. 
Животный мир океана. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

146. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. Комнатные 
растения. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

147. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и луговые 
цветы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

148. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие 
птицы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

149. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные рыбы. 
Насекомые и пауки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

150. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

151. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные принадлежности. 
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

152. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2019. 

153. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2018. 

154. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй речи дошкольника. 
Имена прилагательные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

155. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь дошкольника. — 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

156. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2017. 

157. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. Покорители 
космоса. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
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158. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. Нищева 
Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

159. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Две столицы. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2016. 

160. Нищева Н. В. Планшеты для оформления информационных стендов в групповой раз-
девалке. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2017. 

161. Нищева Н. В. Ах, как вкусно! Меню. Плакат. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. Ни-
щева Н. В. Волшебное дерево. Календарь природы. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2016. 

162. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. Обра-
зовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2016. 196 

163. Нищева Н. В. —Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. Выпуск 1. 
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

164. Нищева Н. В. — Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. Выпуск 
2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

165. Нищева Н. В. — Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. Выпуск 
3. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

166. Нищева Н. В. — Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. Выпуск 
4. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

167. Нищева Н. В. — Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 3-5 лет. Выпуск 
5. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

168. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты развития мелкой моторики. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

169. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты добукварного периода. — СПб., ДЕТ-
СТВО-ПРЕСС, 2018. 

170. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты работы с неговорящим ребенком. Вызы-
вание простых звуков. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

171. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты работы с неговорящим ребенком. Вызы-
вание фразовой речи. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

172. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты развития фонематического слуха. — 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

173. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты развития навыков слогового анализа и 
синтеза. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

174. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты развития грамматического строя речи. 
Существительные с суффиксами -он, -ѐн, -их, -иц, -ат, -ят. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2018. 

175. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференци-
ации звуков раннего онтогенеза. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

176. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференци-
ации звуков [c]-[з]-[с’]-[з’]. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

177. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференци-
ации звуков [ш]-[ж] и дифференциации звуков [с]-[з]-[ш]-[ж]. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

178. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения звуков [ц], [ч], 
[щ] и дифференциации звуков [ц]-[с], [ц]-[т’], [ч]-[т’], [щ]-[с’], [щ]-[ч]. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2018. 

179. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференци-
ации звуков [р]-[р’]. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 123. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер 
для автоматизации произношения и дифференциации звуков [л]-[л’] и дифференциации сонор-
ных звуков и звука [j]. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

180. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для звукового анализа и синтеза у детей среднего 
дошкольного возраста (с 4 до 5 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
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181. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для звукового анализа и синтеза у детей старшего 
дошкольного возраста (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

182. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для звукового анализа и синтеза у детей старшего 
дошкольного возраста (с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

183. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации звуков [ш], [ж], [ч], [щ] в рас-
сказах. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

184. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации и дифференциации сонорных 
звуков в рассказах. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 197 

185. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для формирования временных представлений у 
старших дошкольников (с 5 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

186. Нищева Н.В., Гавришева Л. Б. Новые логопедические распевки. Музыкальная паль-
чиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

187. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском 
саду. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

188. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспектив-
ное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 1 / Cост. Н. В. Нищева.— СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

189. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспектив-
ное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 2 / Cост. Н. В. Нищева. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

190. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской деятельности в 
детском саду / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

198. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных воз-
растных группах /Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. Познавательно-иссле-
довательская деятельность как направление развития личности дошкольника. Опыты, экспери-
менты, игры/ Cост. Н. в. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

191. Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. Старший 
дошкольный возраст. Часть 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

192. Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. Старший 
дошкольный возраст. Часть 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

193. Попова О. В. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

194. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парци-
альная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

195. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 
детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи.М.:»Просвещений» 2010. 

196. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образователь-
ной деятельности в старшей группе — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. Тимофеева Л. Л. Форми-
рование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в под- 

готовительной к школе группе. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2018. 
197. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Старшая группа. Рабочая 

тетрадь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
198. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Подготовительная к школе 

группа. Рабочая тетрадь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
199. Краузе Е. Н. Конспекты занятий воспитателя по познавательно исследовательской 

деятельности с дошкольниками с ОНР с 3 до 5 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
200. Краузе Е. Н. Конспекты занятий воспитателя по познавательно исследовательской 

деятельности с дошкольниками с ОНР с 5 до 7 лет. (Готовится к печати). Нищева Н. В. Прописи 
для мальчиков и девочек с 4 до 7 лет. Готовим руку к письму. — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2019. 

201. Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. – СПб., 2009. 
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202. Праслова Г. А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного воз-
раста. – СПб., 2008. 

203. Педяш Н. А. Мозжечковая стимуляция — метод двигательной нейропсихологической 
коррекции. URL: https://www. b17. ru/article/113707/ 

204. Помазкова, Н. А. Мозжечковая стимуляция как эффективный метод речевого разви-
тия (авторская разработка) / Н. А. Помазкова, О. В. 

205. Сиротюк А.Л., Сиротюк А.С. Современная методика развития детей от рождения до 
9 лет. М.: Сфера, 2009. 254 с. 

206. Сайкина Е. Г., Фирилева Ж. Е. Физкульт-привет минуткам минуткам и паузам. – 
СПб., 2009. 

207. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нару-
шениями произношения. – СПб., 2010. 

208. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. – 
СПб., 2010. 

209. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования фонетикофонематической 
системы речи. – СПб., 2010. 

210. Туманова Т. В. Особенности словообразования у дошкольников с общим недоразви-
тием речи. – М., 2002. 

211. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошколь-
ного возраста с общим недоразвитием речи. Программно методические рекомендации. – М., 
2009. 

212. ФиличеваТ. Б.,Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошколь-
ного возраста. – М., 2007. 

213. Хватцев М. Е. Предупреждение и устранение недостатков речи. – СПб., 2004. 
214. Цейтлин С. Н. Язык и ребенок. Лингвистика детской речи. – М., Просвещение, 2000. 
215. Цейтлин С. Н., Погосян В. А., Еливанова М. А., Шапиро Е. И. Язык, речь, коммуни-

кация. Словарь. – СПб., 2006 
 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимацион-
ных и кинематографических произведений для реализации Программы 

  
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Малые формы фольклора. «Ай, качи-качи-качи...», «Божья коровка...», «Волчок-волчок, 
шерстяной бочок…», «Дождик, дождик, пуще...», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Жили у бабуси…», 
«Заинька, попляши...», «Заря-заряница...»; «Как без дудки, без дуды…», «Как у нашего кота...», 
«Кисонька-мурысенька...», «Курочка-рябушечка...», «На улице три курицы...», «Ночь пришла...», 
«Пальчик-мальчик...», «Привяжу я козлика», «Радуга-дуга...», «Сидит белка на тележке...», «Со-
рока, сорока...», «Тень, тень, потетень...», «Тили-бом! Тили-бом!..», «Травка-муравка...», «Чики-
чики-чикалочки...».  

Русские народные сказки. «Бычок – черный бочок, белые копытца» (обработка М. 
Булатова;  

«Волк и козлята» (обработка А.Н. Толстого); «Кот, петух и лиса» (обработка М. Боголюб-
ской);  

«Лиса и заяц» (обработка В. Даля); «Снегурочка и лиса» (обработка М. Булатова); «У 
страха глаза велики» (обработка М. Серовой).  

Фольклор народов мира. Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зве-
ролова» англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыша. С. Маршака; «Купите лук...», 
пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!» пер. с 
чеш. С. Маршака.  
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Сказки. «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые 
козы», узб. обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зори-
ной; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус. обр. Н. Мялика: «Лесной 
мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой.  

Произведения поэтов и писателей России  
Поэзия. Бальмонт К.Д. «Осень»; Благинина Е.А. «Радуга»; Городецкий С.М. «Кто это?»; 

Заболоцкий Н.А. «Как мыши с котом воевали»; Кольцов А.В. «Дуют ветры...» (из стихотворения 
«Русская песня»); Косяков И.И. «Все она»; Майков А.Н. «Колыбельная песня», «Ласточка при-
мчалась...» (из новогреческих песен); Маршак С.Я. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые мед-
веди», «Страусенок», «Пингвин», Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»), 
«Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; Михалков С.В. «Песенка друзей»; Мошковская 
Э.Э. «Жадина»; Плещеев А.Н. «Осень наступила...», «Весна» (в сокр.); Пушкин А.С. «Ветер, ве-
тер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой царевне и 
семи богатырях»); Токмакова И.П. «Медведь»; Чуковский К.И. «Мойдодыр», «Муха- цокотуха», 
«Ежики смеются», «Елка», Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха».  

Проза. Бианки В.В. «Купание медвежат»; Воронкова Л.Ф. «Снег идет» (из книги «Снег 
идет»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Житков Б.С. «Слоны», «Как слон купался» (из книги 
«Что я видел»); Зартайская И. «Душевные истории про Пряника и Вареника»; Зощенко М.М.  

«Умная птичка»; Прокофьева С.Л. «Маша и Ойка», «Сказка про грубое слово 
«Уходи»»,  

«Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); Сутеев В.Г. «Три ко-
тенка»; Толстой Л.Н. «Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж...», «При-
шла весна...»; Толстой А.Н. «Еж», «Лиса», «Петушки»; Ушинский К.Д. «Петушок с семьей», 
«Уточки», «Васька», «Лиса- Патрикеевна»; Хармс Д.И. «Храбрый ѐж»; Чуковский К.И. «Так и не 
так».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  
Поэзия. Виеру Г. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. «Хитрый ежик», 

пер. с укр. С. Маршака; Дьюдни А. «Лама красная пижама», пер. Т. Духановой; Забила Н.Л. «Ка-
рандаш», пер. с укр. 3. Александровой; Капутикян С. «Кто скорее допьет», пер. с арм. Спендиа-
ровой; Карем М. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой; Макбратни С. «Знаешь, как я тебя 
люблю», пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л. «Быстроножка и серая Одежка», пер. с болг. 
М. Маринова.  

Проза. Бехлерова Х. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. «Лягушка в 
зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с 
англ. О. Образцовой; Чапек Й. «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и ко-
шечки»), пер. чешск. Г. Лукина.  

  
Средняя группа (4-5 лет)  

Малые формы фольклора. «Барашеньки…», «Гуси, вы гуси…», «Дождик-дождик, весе-
лей», «Дон! Дон! Дон!...», «Жил у бабушки козел», «Зайчишка-трусишка…», «Идет лисичка по 
мосту…», «Иди весна, иди, красна…», «Кот на печку пошел…», «Наш козел…», «Ножки, ножки, 
где вы были?..», «Раз, два, три, четыре, пять – вышел зайчик погулять», «Сегодня день целый…», 
«Сидит, сидит зайка…», «Солнышко-ведрышко…», «Стучит, бренчит», «Тень-тень, потетень».  

Русские народные сказки. «Гуси-лебеди» (обработка М.А. Булатова); «Жихарка» (обра-
ботка И. Карнауховой); «Заяц-хваста» (обработка А.Н. Толстого); «Зимовье» (обр. И. Соколова- 
Микитова); «Коза-дереза» (обработка М.А. Булатова); «Лиса и козел», «Петушок и бобовое зер-
нышко» (обр. О. Капицы); «Лиса-лапотница» (обработка В. Даля); «Лисичка-сестричка и волк 
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(обработка М.А. Булатова); «Смоляной бычок» (обработка М.А. Булатова); «Снегурочка» (обра-
ботка М.А. Булатова). Фольклор народов мира  

Песенки. «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; 
«Песня моряка» норвежск. нар. песенка (обработка Ю. Вронского); «Барабек», англ. (обработка 
К. Чуковского); «Шалтай-Болтай», англ. (обработка С. Маршака).  

Сказки. «Бременские музыканты» из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. А. Введенского, 
под ред. С. Маршака; «Два жадных медвежонка», венгер. сказка (обработка А. Красновой и В. 
Важдаева); «Колосок», укр. нар. сказка (обработка С. Могилевской); «Красная Шапочка», из ска-
зок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова.  

Произведения поэтов и писателей России  
Поэзия. Аким Я.Л. «Первый снег»; Александрова З.Н. «Таня пропала», «Теплый дождик»; 

Бальмонт К.Д. «Росинка»; Барто А.Л. «Уехали», «Я знаю, что надо придумать»; Берестов В.Д. 
«Искалочка»; Благинина   Е.А.   «Дождик, дождик…», «Посидим   в   тишине», С.   Черный 
«Приставалка»; Блок А.А. «Ветхая избушка…», «Ворона»; Брюсов В.Я. «Колыбельная»; Бунин 
И.А. «Листопад» (отрывок); Гамазкова И. «Колыбельная для бабушки»; Гернет Н. и Хармс Д. 
«Очень-очень вкусный пирог»; Дрожжин С.Д. «Улицей гуляет…» (из стих. «В крестьянской се-
мье»); Есенин С.А. «Поет зима – аукает…»; Заходер Б.В. «Волчок», «Кискино горе»; Кушак Ю.Н. 
«Сорок сорок»; Лукашина М. «Розовые очки», Маршак С.Я. «Багаж», «Про все на свете», «Вот 
какой рассеянный», «Мяч», «Усатый-полосатый», «Пограничники»; Матвеева Н. «Она умеет пре-
вращаться»; Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое плохо?»; Михалков С.В. «А что у 
Вас?», «Рисунок», «Дядя Степа – милиционер»; Мориц Ю.П. «Песенка про сказку», «Дом гнома, 
гном – дома!», «Огромный собачий секрет»; Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера»; Носов Н.Н. 
«Ступеньки»; Орлова А. «Невероятно длинная история про таксу»; Пушкин А.С. «Месяц, ме-
сяц…» (из «Сказки о мертвой царевне…»), «У лукоморья…» (из вступления к поэме «Руслан и 
Людмила»), «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин); Сапгир Г.В. «Садов-
ник»; Серова Е. «Похвалили»; Сеф Р.С. «На свете все на все похоже…», «Чудо»; Токмакова И.П. 
«Ивы», «Сосны», «Плим», «Где спит рыбка?»; Толстой А.К. «Колокольчики мои»; Усачев А. 
«Выбрал папа ѐлочку»; Успенский Э.Н. «Разгром»; Фет А.А. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; 
Хармс Д.И. «Очень страшная история», «Игра», «Врун»; Чуковский К.И. «Путаница», «Зака-
ляка», «Радость», «Тараканище».  

Проза. Абрамцева Н.К. «Дождик», «Как у зайчонка зуб болел»; Берестов В.Д. «Как найти 
дорожку»; Бианки В.В. «Подкидыш», «Лис и мышонок», «Первая охота», «Лесной колобок – ко-
лючий бок»; Вересаев В.В. «Братишка»; Воронин С.А. «Воинственный Жако»; Воронкова Л.Ф. 
«Как Аленка разбила зеркало» (из книги «Солнечный денек»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик», 
Драгунский В.Ю. «Он живой и светится…», «Тайное становится явным»; Зощенко М.М. «Пока-
зательный ребенок», «Глупая история»; Коваль Ю.И. «Дед, баба и Алеша»; Козлов С.Г. «Необык-
новенная весна», «Такое дерево»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Затейники»; Пришвин М.М. «Ребята 
и утята», «Журка»; Сахарнов С.В. «Кто прячется лучше всех?»; Сладков Н.И. «Неслух»; Сутеев 
В.Г. «Мышонок и карандаш»; Тайц Я.М. «По пояс», «Все здесь»; Толстой Л.Н. «Собака шла по 
дощечке…», «Хотела галка пить…», «Правда всего дороже», «Какая бывает роса на траве», 
«Отец приказал сыновьям…»; Ушинский К.Д. «Ласточка»; Цыферов Г.М. «В медвежачий час»; 
Чарушин Е.И. «Тюпа, Томка и сорока» (сборник рассказов).  

Литературные сказки. Горький М. «Воробьишко»; Мамин-Сибиряк Д.Н. «Сказка про Ко-
мара Комаровича – Длинный Нос и про Мохнатого Мишу – Короткий Хвост»; Москвина М.Л. 
«Что случилось с крокодилом»; Сеф Р.С. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; Чу-
ковский К.И. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе», «Айболит и воробей».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  



151  
  

Поэзия. Бжехва Я. «Клей», пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. «Слезы», пер. с чеш. Е. 
Солоновича; Квитко Л.М. «Бабушкины руки» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Райнис Я. «Напере-
гонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим Ю. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана 
Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; «Овощи», пер с польск. С. Михалкова.  

Литературные сказки. Балинт А. «Гном Гномыч и Изюмка» (главы из книги), пер. с венг. 
Г. Лейбутина; Берг Л. «Рыбка» (пер. с англ. О. Образцовой); Дональдсон Д. «Груффало», «Хочу 
к маме», «Улитка и Кит» (пер. М.Бородицкой), Ивамура К. «14 лесных мышей» (пер. Е.Байбико-
вой), Ингавес Г. «Мишка Бруно» (пер. О. Мяэотс), Керр Д. «Мяули. Истории из жизни удиви-
тельной кошки» (пер.  М.Аромштам), Лангройтер  Ю. «А дома  лучше!» (пер. В.Фербикова),  
Мугур Ф. «Рилэ-Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками» (пер. с румынск. Д. Шполянской); 
Пенн О. «Поцелуй в ладошке» (пер. Е.Сорокиной), Родари Д. «Собака, которая не умела лаять» 
(из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Уорнс Т. «Штука-
Дрюка» (пер. Д.Соколовой), Фернли Д. «Восемь жилеток Малиновки» (пер. Д.Налепиной), Хо-
гарт Э. «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько; 
Юхансон Г. «Мулле Мек и Буффа» (пер. Л. Затолокиной).  

  
Старшая группа (5-6 лет)  

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, пого-
ворки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки.  

Русские народные сказки. «Жил-был карась…» (докучная сказка); «Жили-были два 
братца…» (докучная сказка); «Заяц-хвастун» (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); «Ца-
ревна- лягушка» (обработка А.Н. Толстого / обработка М. Булатова).  

Сказки народов мира. «Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, под редак-
цией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; «Жѐлтый аист», пер. с кит. Ф. Ярлина; «Златовла-
ска», пер. с чешск. К.Г. Паустовского; «Летучий корабль», пер. с укр. А. Нечаева; «Рапунцель» 
пер. с нем. Г. Петникова / пер. и 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 маль-

чики», «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» (отры-

вок);  
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 прихо-
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дит Новый год»; Фет А.А. «Кот поѐт, глаза прищуря….», «Мама, глянь-ка из окошка….»; Цвета-
ева М.И. «У кроватки»; Чѐрный С. «Волк»; Чуковский К.И. «Ёлка»; Яснов М.Д. «Мирная счи-
талка», «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 рас-
сказы» (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 расска-
зов); 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», «Мо-
лодая ворона», «Хвосты», «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поѐт?», «Лесные до-
мишки», «Красная горка», «Кукушонок», «Где раки зимуют»; Даль В.И. «Старик-годовик»; Ер-
шов 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); Михай-
лов 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 бога-
тырях»; 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. Ло-
фтинга).  

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. Спен-
диаровой); 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. Ган-
зен), «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 ко-
роля» (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. Заду-
найской 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).  
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Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, пого-
ворки, 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 Си-
меонов – 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 Ро-
зочка», 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. Туберов-
ского; «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. Коз-

ловского),  
Городецкий С.М. «Первый снег», «Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поѐт зима, аук-

ает….», «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 малень-
ким»;  

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. «Русачоктравник», 
«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. «При-
ключения новогодних игрушек», «Серѐжик»; Раскин А.Б. «Как папа был маленьким» (сборник 
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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»; Паустов-
ский  

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. «Вычи-
танные 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 оло-
вянный солдатик» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Снежная Коро-
лева» (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. Мар-
шака, 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 малень-
ким»;  

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. Акимо-
вой); 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  
  
Вторая младшая группа от 3 до 4 лет  

Слушание. «Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Осенью», муз. С. Майка-
пара; «Марш», муз. М. Журбина; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Ко-
лыбельная», муз. С. Разаренова; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Зай-
чик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В.  



155  
  

Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», 
муз. П.  Чайковского; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. 
песня; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова.  

Пение  
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; «Я иду с 

цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. 
З.Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко; муз. В. Карасевой, сл. народные;  

Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус.   нар. песни; «Зайчик», рус.   нар. песня, обр. Н. 
Лобачева; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. 
Клоковой; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; 
«Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. 
Т. Волгиной.  

Песенное творчество. «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Как 
тебя зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; придумы-
вание колыбельной мелодии и плясовой мелодии.  

Музыкально-ритмические движения  
Игровые упражнения. ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут 

лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», 
муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. 
Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки).  

Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); «Зайцы и 
лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. 
Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева.  

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», 
муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Заинька, выходи», муз. Е. Тили-
чеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова;  

Хороводы и пляски.   «Пляска с погремушками», муз.   и сл.   В.   Антоновой; «Пальчики и 
ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; танец с листочками под рус. нар. плясовую 
мелодию; «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. 
Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По улице мостовой», 
рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Вы-
сотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской.  

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова; 
«Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина  

Развитие танцевально-игрового творчества. «Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», 
муз. Е.  

Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные 
платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова.  

Музыкально-дидактические игры  
Развитие   звуковысотного   слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые   матрешки», «Три 

медведя»  
Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». Развитие тембрового 

и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инструмент»; «Колокольчики».  
Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай   и спой   песню по 

картинке».  
Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мело-

дии.  
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Средняя группа от 4 лет до 5 лет  

Слушание. «Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, 
сл. А. Плещеева; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс 
снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. 
Рахманинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского, «Смелый 
наездник» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», 
муз. С. Прокофьева; Пение  

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Путаница» — песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, 
сл. К. Чуковского, «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька- му-
рысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!»;  

Песни. «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высот-
ской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. Филиппенко, 
сл. Т. Волгиной; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Дождик», муз. М.  

Красева, сл. Н. Френкель;   
Музыкально-ритмические движения  

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. 
Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; лиса и зайцы под муз. 
А. Майкапара «В садике»; ходит медведь под муз. «Этюд» К. Черни; «Полька», муз. М. Глинки; 
«Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии; «Петух», муз. Т. 
Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А.  

Жилина;  
Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. 

А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; «Счи-
талка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова;  

Хороводы и пляски. «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Танец с 
ложками» под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя; 
«Танец с платочками», рус. нар. мелодия; «Кто у нас хороший?», муз. Ан. Александрова, сл. 
народные.  

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Танец зайчат» под 
«Польку» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» под «Галоп» И. Дунаевского; 
Музыкальные игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова;  

«Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Найди себе пару», 
муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. 
Сидельникова.  

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Гуси, 
лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, 
сл. Н. Кукловской; «Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. Борисо-
вой.  

Песенное творчество. «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Наша песенка 
простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. 

народные;  
Развитие танцевально-игрового  творчества.  «Лошадка»;  муз.  Н.  
Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель 

мой, хмелек», рус. нар.мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; 
«Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель.  

Музыкально-дидактические игры  
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Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели».  
Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «Весе-

лые дудочки»; «Сыграй, как я».  
Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко–тихо», «Узнай свой инстру-

мент»;  
«Угадай, на чем играю». Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», 

«Узнай и спой песню по картинке», «Музыкальный магазин».  
Игра на детских музыкальных инструментах. «Гармошка», «Небо синее», «Андрей- во-

робей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;«Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. По-
патенко;  

  
Старшая группа от 5 лет до 6 лет  

Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», из цикла «Вре-
мена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; «Моя Рос-
сия», 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. Тиличе-
евой; «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. Алексан-
дрова, 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», «Та-

нец  
Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра;  
Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хоровод-

ная», муз. С. Шайдар; «Пошла млада за водой», рус. нар. песня, обраб. В. Агафонникова. Музы-
кальные игры  
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Игры. «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с буб-
ном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попа-
тенко; «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; Музы-
кально-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. Тиличе-
евой;  

«Вальс кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Руста-
мова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой.  

Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар. песня, обраб. Р. Руста-
мова;«Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; ««Часики», муз. С. Вольфензона;  

  
Подготовительная группа от 6 лет до 7 лет  

Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Ви-
вальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Детская полька», муз. М. 
Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Та-
бакерочный 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», «Куку-

шечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 
«Котя- коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, 
сл. М.  

Долинова;  
Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. 

Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «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. Т. Попатенко; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат- 
солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «До свида-
нья, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; 
«Праздник  
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Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова;  
Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г.Струве, сл. В. Викторова; «Плясо-

вая», 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» («Игро-
вая», 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); «Попрыгу-
нья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «  

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко; 
«Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Прялица», 
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 погремуш-

ками», 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», «Му-
зыкальный 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 мело-

дию», «Узнай произведение».  
Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. 

В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мело-
дия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. Коренева, 
«Муха- цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева.  
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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; «Вы-
шли 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. Тиличе-
евой, 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 сто-
яла», рус. нар. песни; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличее-
вой.  

  
Примерный перечень произведений изобразительного искусства  
  
Вторая младшая группа от 3 до 4 лет  

Иллюстрации к книгам: Ю. Васнецов к книге Л.Н. Толстого «Три медведя» К. Чуковского 
«Путаница».  

Иллюстрации, репродукции картин: П. Кончаловский «Клубника», «Персики», «Сирень в 
корзине»; Н.С. Петров-Водкин «Яблоки на красном фоне»; М.И. Климентов «Курица с цыпля-
тами»; Н.Н. Жуков «Ёлка».  

  
Средняя группа от 4 до 5 лет  

Иллюстрации, репродукции картин: И. Хруцкий «Натюрморт с грибами», «Цветы и 
плоды»; И. Репин «Яблоки и листья»; И. Левитан «Сирень»; И. Михайлов «Овощи и фрукты»; И. 
Машков «Синие сливы»; И. Машков «Рябинка», «Фрукты», «Малинка» А. Куприн «Букет поле-
вых цветов»; А. Бортников «Весна пришла»; Е. Чернышева «Девочка с козочкой»; Ю. Кротов «В 
саду»; А. Комаров «Наводнение»; В. Тропинина «Девочка с куклой»; М. Караваджо «Корзина с 
фруктами»; Ч. Барбер «Да пою я, пою….», «Зачем вы обидели мою девочку?»; В. Чермошенцев 
«Зимние ели»; В.М. Васнецов «Снегурочка»; Б. Кустов «Сказки Дедушки Мороза»; А. Пластов 
«Лето».  

Иллюстрации к книгам: В. Лебедев к книге С. Маршаа «Усатый-полосатый».  
  
Старшая группа от 5 до 6 лет  

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.Васильев «Перед дождем, «Сбор урожая»; Б.Ку-
стодиев «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.Ти-
мофеев «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 «Де-
вочка 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 «Ко-
вер-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».  
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Подготовительная группа от 6 до 7 лет  
Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», «Осенний день. Со-

кольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; В.М. Васнецов «Аленушка», «Богатыри», 
«Иван – царевич на Сером волке», «Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед дождем», «Грачи приле-
тели»; 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.Остро-
ухов «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 «Утрен-
ний 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».  

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 эле-
ментов в образовательном процессе в качестве иллюстраций природных, социальных и психоло-
гических 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 (закон-
ными представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые анимаци-
онные произведения (отмеченные звездочкой) требуют особого внимания к эмоциональному со-
стоянию ребенка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний 
ребенка. Ряд фильмов (отмеченные 2 звездочками) содержат серию образцов социально неодоб-
ряемых сценариев поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует пред-
варительного и последующего обсуждения с детьми.  

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе кинематографических и ани-
мационных фильмов должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими доступ 
к информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации (Феде-
ральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от инфор-
мации, 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.  
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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 «Ко-
тенок 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.  

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.Ка-

чанов, 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.СнежкоБлоцкая, 1949.  

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей»**, студия « ТО Экран», режиссер 
коллектив авторов, 1971-1973.  

  
Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет)  

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Качанов, 1967. Фильм «Чест-
ное 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. 
СнежкоБлоцкая, В.Полковников, 1955.  

Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л.Атаманов, 
1954.  
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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 «Со-
юзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018.  

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2004. Се-
риал «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. Ку-
зовков, О.  

Ужинов, 2009-2022.  
Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В.Бедошвили, 2010.  
Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е.Ернова  
Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», 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 «Союзмульт-
фильм», режиссѐр Л.Атаманов, 1957.  

Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия «Союзмульт-
фильм», 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, ре-
жиссер 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, ре-
жиссер Г. Труздейл, 1992, США.  

Полнометражный анимационный фильм фильм «Балто», студия Universal Pictures, режис-
сер С. Уэллс, 1995, США.  
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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», режис-
сер Хаяо  Миядзаки, 2008.  

  
Кинематографические произведения  

Кинофильм «Золушка» (0+), киностудия «Ленфильм», режиссер М. Шапиро, 1947. Кино-
фильм «Приключения Буратино» (0+), киностудия «Беларусьфильм», режиссер А. Нечаев, 1977.  

Кинофильм «Морозко» (0+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 1964.  
Кинофильм «Новогодние приключения Маши и Вити» (0+), киностудия «Ленфильм», ре-

жиссѐры 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.  

  

3.5. Режим дня и распорядок  
Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и актив-
ность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, усло-
вий реализации Программы, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом воз-
духе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному 
выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длитель-
ность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно 
изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них посте-
пенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает ор-
ганизму ребёнка физиологически переключаться между теми или иными видами деятельности, 
своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. 
Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми 
или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят 
беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего 
вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и правильному 
отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это необходимо постепенно, 
последовательно и ежедневно. 
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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 самостоя-
тельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и инди-
видуальных игр, достаточную двигательную активность ребёнка в течение дня, обеспечивать со-
четание умственной и физической нагрузки. Время образовательной деятельности организуется 
таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятель-
ности, 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 дошколь-
ного возраста, условия организации образовательного процесса должны соответствовать требо-
ваниям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 
ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 
переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре 
воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей 
до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также ин-
дивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп 
деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется СанПиН 
2.3/2.4.3590-20. 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОО 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 руко-
водствоваться при изменении режима дня. 

 
Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня 

(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 возрасты 8.00 
Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 
Продолжительность занятия для детей до-
школьного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет  
от 3 до 4 лет  
от 4 до 5 лет  
от 5 до 6 лет  
от 6 до 7 лет 

10 минут 
15 минут 
20 минут 
25 минут 
30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 
образовательной нагрузки для детей до-
школьного 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 или 75 минут при ор-
ганизации 1 занятия по-

сле дневного сна 
90 минут 

Продолжительность перерывов между за-
нятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 
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Перерыв во время занятий для гимна-
стики, не менее 

все возрасты 2-х минут 

 

 
Количество приемов пищи 

 

Режим дня в группе детей от 1,5 года до 3 лет 
Содержание Время 

Холодный период года 
Прием детей. Осмотр. Игры.  7.00 – 8.00 
Утренняя гимнастика. 8.00 – 8.10 
Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.10 – 8.30 
Активное бодрствование (игры, предметная деятельность и др.) 8.30 – 9.00 
Занятия в игровой форме, активное бодрствование (игры, предметная 

деятельность и др.) 
9.00 – 9.10 
9.20-9.30 

Второй завтрак 9.40 – 10.00 
Подготовка к прогулке, прогулка. Возращение с прогулки 10.00 – 11.30 
Подготовка к обеду. Обед. 11.30 – 12.00 
Подготовка ко сну. Сон. Постепенный подъем. 12.00 – 15.00 
Полдник. 15.00 – 15.30 
Активное бодрствование (игры, предметная деятельность и др.) 15.30 – 16.00 
Подготовка к прогулке, прогулка. Возращение с прогулки 16.00 – 17.30 
Подготовка к ужину. Ужин. 17.30 – 18.00 
Прогулка. Уход домой. 18.00 – 19.00 

Теплый период года 
Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.10 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.30 
Активное бодрствование (игры, предметная деятельность и др.) 8.30 – 9.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.00-11.30 

Показатели организации режима дня 
Продолжительность ночного сна не ме-
нее 

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 актив-
ности, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 
Утренняя зарядка, продолжительность, 
не менее 

до 7 лет 10 минут 

Продолжительность, либо время 
нахождения ребёнка в организации

Количество обязательных приемов пищи 

12 часов завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин 
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Занятия в игровой форме по подгруппам, активное бодрствование де-
тей (игры, предметная деятельность и другое) 

9.10-9.20  
9.30-9.40 

Второй завтрак 9.40-10.00 
Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 
Подготовка ко сну. Сон. Постепенный подъем. 12.00 – 15.00 
Полдник. 15.00 – 15.30 
Подготовка к прогулке, прогулка 15.30 – 17.30 
Занятия в игровой форме по подгруппам, активное бодрствование де-

тей (игры, предметная деятельность и другое) 
15.30-15.40  
15.40-15.50 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.30 – 18.00 
Прогулка. Уход детей домой До 19.00 

 
Режим дня в дошкольных группах 

Содержание 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 
Холодный период года 

Прием детей. Осмотр. 
Игры. Самостоятельная 
деятельность. 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика. 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 
Подготовка к завтраку. 
Завтрак. 

8.10 – 8.40 8.10 – 8.40 8.10 – 8.40 8.20 – 8.50 

Подготовка к занятиям. 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.50 – 9.00 
Занятия  9.00 – 9.40 9.00 – 9.50 9.00 – 10.35 9.00 – 10.50 
Второй завтрак. 9.40 – 10.00 9.50 – 10.10 10.00 – 10.10 10.10 – 10.20 
Подготовка к прогулке. 
Прогулка. Возращение с 
прогулки. 

10.00 – 11.30 10.10 – 12.00 10.35 – 12.20 10.50 – 12.30 

Подготовка к обеду. Обед. 11.30 – 12.00 12.00 – 12.30 12.20 – 12.50 12.30 – 13.00 
Подготовка ко сну. Сон. 
Постепенный подъем, за-
каливающие процедуры. 

12.00 – 15.00 12.30 – 15.00 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 

Полдник. 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 
Игры, самостоятельная 
деятельность. 

15.30 – 16.30 15.30 – 16.30 15.30 – 16.30 15.30 – 16.30 

Занятия  15.30 – 15.45 15.30 – 15.50 15.30 – 15.55 15.30 – 16.00 
Подготовка к прогулке. 
Прогулка. Самостоятель-
ная деятельность детей. 
Возращение с прогулки. 

16.30 – 17.30 16.30 – 17.30 16.30 – 18.00 16.30 – 18.00 

Подготовка к ужину. 
Ужин. 

17.30 – 18.00 17.30 – 18.00 18.00 – 18.30 18.00 – 18.30 

Прогулка. Уход домой. 18.00 – 19.00 18.00 – 19.00 18.30 – 19.00 18.30 – 19.00 
Теплый период года

Утренний прием детей, 
игры, самостоятельная де-
ятельность (на улице) 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика  8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 
Завтрак 8.10 – 8.40 8.10 – 8.40 8.10 – 8.40 8.20 – 8.50 
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Игры, самостоятельная 
деятельность 

8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.50 – 9.00 

Второй завтрак 9.40 – 10.00 9.50 – 10.10 10.00 – 10.10 10.10 – 10.20 
Подготовка к прогулке, 
прогулка, занятия на про-
гулке, возвращение с про-
гулки 

9.00 – 11.30  9.00 – 12.00 9.00 – 12.20 9.00 – 12.30 

Обед 11.30 – 12.00 12.00 – 12.30 12.20 – 12.50 12.30 – 13.00 
Подготовка ко сну, сон, 
постепенный подъем де-
тей, закаливающие проце-
дуры 

12.00 – 15.00 12.30 – 15.00 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 

Полдник 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 
Игры, самостоятельная 
деятельность детей 

15.30 – 16.30  15.30 – 16.30 15.30 – 16.30 15.30 – 16.30 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, самостоятель-
ная деятельность детей 

16.30 – 17.30 16.30 – 17.30 16.30 – 18.00 16.30 – 18.00 

Ужин 17.30 – 18.00 17.30 – 18.00 18.00 – 18.30 18.00 – 18.30 
Прогулка. Уход домой 18.00 – 19.00 18.00 – 19.00 18.30 – 19.00 18.30 – 19.00 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и режима 
дня должны соблюдаться следующие требования: 

режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом возрастных 
особенностей и состояния здоровья; 

при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня 
физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в 
том числе, во время письма, рисования и использования электронных средств обучения; 

физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные ме-
роприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учётом возраста, фи-
зической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает присутствие меди-
цинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах; 

возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, 
а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических условий 
(температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зо-
нам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны прово-
диться в зале. 

Структура образовательного процесса в группах комбинированной направленности для 
детей с ТНР в течение дня состоит из трёх блоков. 

Первый блок (продолжительность с 7:00 до 9:00) включает: 
- совместную деятельность воспитателя с детьми; 
- свободную самостоятельную деятельность детей. 
Второй блок (продолжительность с 9:00 до 12:30 часов) представляет: 
- непосредственную образовательную деятельность; 
- совместную деятельность воспитателя с детьми; 
- коррекционные, развивающие и подгрупповые игровые занятия с логопедом. 
Третий блок (продолжительность 15:20 до 19:00): 
- коррекционная, развивающая деятельность детей с взрослыми; 
- самостоятельная деятельность детей; 
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- совместная деятельность с воспитателем. 
Образовательная деятельность с детьми по Программе рассчитана на пятидневную рабо-

чую неделю. Продолжительность учебного года – с 1 сентября по 31 мая. В начале, середине и 
конце года проходит диагностика уровня знаний и умений детей по всем разделам программы. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы является 
игровая деятельность – основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-разви-
вающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 
программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игро-
выми упражнениями. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных про-
граммой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 
педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей ра-
боты в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, обеспечивающий 
концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение позволяет орга-
низовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с 
задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекци-
онно-развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех 
специалистов, которые работают на протяжении одной недели в рамках лексической темы. 
 

3.6 Система мониторинга освоения Программы 

Педагогический мониторинг направлен на оценку индивидуального развития детей до-
школьного возраста, на основе которой определяется эффективность педагогических действий и 
осуществляется их дальнейшее планирование. Результаты педагогической диагностики (монито-
ринга) используются исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образо-
вательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  
Основная задача диагностики – получение информации об индивидуальных особенностях 

развития ребенка. На основании этой информации разрабатываются рекомендации для воспита-
телей и родителей (законных представителей) по организации образовательной деятельности, 
планированию индивидуальной образовательной деятельности. Педагогическая диагностика 
проводится в начале и в конце учебного года. Сравнение результатов стартовой и финальной 
диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, ди-
намики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффек-
тивности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения обучающегося в ходе образовательной 
деятельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 
4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. Осуществляя педа-
гогическую диагностику, педагог наблюдает за поведением обучающегося в естественных усло-
виях, в разных видах деятельности, специфичных для детей дошкольного возраста. Ориентирами 
для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. Они выступают как 
обобщенные показатели возможных достижений обучающихся на разных этапах дошкольного 
детства в соответствующих образовательных областях. Педагог может установить соответствие 
общих планируемых результатов с результатами достижений обучающихся в каждой образова-
тельной области.  
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В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту проявления каждого пока-
зателя, самостоятельность и инициативность обучающегося в деятельности. Частота проявления 
указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения 
действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребенка. Инициатив-
ность свидетельствует о проявлении субъектности ребенка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются в Карте развития ребенка. Фиксация данных наблю-
дения позволяют педагогу отследить, выявить и проанализировать динамику в развитии обуча-
ющегося на определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятель-
ность с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с обучающимися в свободной 
форме, которые позволяют выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду 
деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и др.  

Анализ продуктов деятельности обучающихся может осуществляться на основе изучения 
материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, по-
строек, поделок и др.). Полученные в процессе анализа качественные характеристики суще-
ственно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью обучающихся (изоб-
разительной, конструктивной, музыкальной и др.).  

Для проведения индивидуального педагогического мониторинга на разных этапах освое-
ния программы воспитателями групп комбинированной направленности для детей с ТНР исполь-
зуются следующие пособия: «Диагностика образовательного процесса в средней группе»: мето-
дическое пособие. Н.В. Верещагина. – СПб,: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015, «Диагностика образова-
тельного процесса в старшей группе»: методическое пособие. Н.В. Верещагина. – СПб,: ДЕТ-
СТВО-ПРЕСС 2015, «Диагностика образовательного процесса в подготовительной к школе 
группе»: методическое пособие. Н.В. Верещагина. – СПб,: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015.   

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе кото-
рых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует предметно-развивающую среду, 
мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные 
образовательные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправ-
ленно проектирует образовательный процесс. 

 
 
 
 



 

Оценочные материалы 
Образовательная область Методика Форма Сроки Ответственный 

 4-5 лет   
1.Социально-коммуника-
тивное развитие.  

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

Индивидуальная беседа, 
диагностические задания, 
наблюдение  

Сентябрь  
Май  

Воспитатель  
  

2.Познавательное развитие.  
  

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

Диагностическое  
задание, наблюдение ин-
дивидуальная беседа   

Сентябрь  
 Май  

Воспитатель  
  

3.Речевое развитие.  
  

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

Наблюдение, диагностиче-
ские задания  
  

Сентябрь  
Май  

Воспитатель  
  

4.Художественно-эстетиче-
ское развитие.  

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

Наблюдение  Сентябрь  
Май  

Воспитатель Му-
зыкальный  
руководитель   

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

Наблюдение,  
хронометрирование,  
тестирование 

Сентябрь  
Май  

Воспитатель Ин-
структор по физи-
ческой культуре  

  5-6 лет  

1.Социально-коммуника-
тивное развитие.  
  

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

Индивидуальная беседа, 
диагностические задания,  
наблюдение  

Сентябрь  
Май  

Воспитатель  
  

2.Познавательное развитие.  
  

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

Диагностическое  
задание, наблюдение ин-
дивидуальная беседа   

Сентябрь  
Май  

Воспитатель  
  

3.Речевое развитие.  
  

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

Наблюдение, диагности-
ческие задания  
  

Сентябрь  
Май  

Воспитатель  
  

4.Художественно-эстетиче-
ское развитие.  

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

Наблюдение  Сентябрь  
Май  

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

Наблюдение,  
хронометрирование,  
тестирование  
  

Сентябрь  
Май  

Воспитатель Ин-
структор по физи-
ческой культуре  

6-7 лет
1.Социально-коммуника-
тивное развитие.  

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

Индивидуальная беседа, 
диагностические  
задания,  наблюдение  

Сентябрь  
Май  

Воспитатель  
  

2.Познавательное развитие.  
  

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

Диагностическое  
задание, наблюдение ин-
дивидуальная беседа   

Сентябрь  
Май  

Воспитатель  
  

3.Речевое развитие.  
  

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

Наблюдение, диагности-
ческие задания  
  

Сентябрь  
Май  

Воспитатель  
  

4.Художественно-эстетиче-
ское развитие. 

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

Наблюдение  Сентябрь  
Май  

Воспитатель Му-
зыкальный  
руководитель  

5.Физическое развитие.  «Диагностика образовательного процесса в 
подготовительной к школе группе»: методи-
ческое пособие. Н.В. Верещагина. – 
СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015  

Наблюдение,  
хронометрирование,  
тестирование  

Сентябрь  
Май  

Воспитатель Ин-
структор по физи-
ческой культуре  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций обуча-
ющихся с ТНР 

Логопедическое обследование - диагностика проводится с периодичностью 2 раза в год (в 
начале учебного года и в конце) . 

Задачами углубленной логопедической диагностики индивидуального развития ребенка с 
ТНР (ОНР) с 4 до 7 лет являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: 
состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, 
сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой 
деятельности). 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 
симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, 
компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики на разных этапах освоения 
программы учителями-логопедами используются следующие диагностические пособия: 

1. Методический комплект Н. В. Нищевой: «Педагогическая диагностика индивиду-
ального развития ребенка с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)», представленная в программе: 
«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Н. В. Нищева. – СПб.: «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2015. – 240 с.:  

а) Речевая карта ребенка с ОНР от 4 до 7 лет.  
б) Картинный материал к речевой карте ребенка 4—7 лет. 
2. Волковская Т.Н Иллюстрованная методика логопедического обследования. М.2009 г. 

103 ст.  
3. А.М. Быховская, Н.А. Казова Количественный мониторинг общего и речевого развития 

детей с ОНР (методический комплект программы Н.В. Нищевой). М. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 
г.  

4. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. - М.: изд. Центр «ВЛАДОС», 2003. – 280 с.: ил.   
5. Коноваленко В.В. С.В. Коновалегко. Экспресс- обследование звукопроизношения у де-

тей дошкольного возраста и младшего школьного возраста. «Гном». 2020. 
6. Володина В.С. Альбом по развитию речи.- М.:ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2005. – 95 с.: 

ил. 
Карта развития ребенка дошкольного возраста с ТНР разработана для обучающихся с ОНР 

с 4 до 7 лет, что позволяет проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении трех 
лет.  

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 
анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере доре-
чевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического раз-
вития проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка.  

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

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

Обследование словарного запаса  
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состоя-

ния лексического строя родного языка детей с ТНР (ОНР). Характер и содержание предъявляе-
мых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и 
включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах де-
ятельности. 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; жи-
вотных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления при-
роды, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нуж-
ным по смыслу словом и т.д. 

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

можностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы грамма-
тических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием про-
стых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием 
разных частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В заданиях можно ис-
пользовать 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, пре-
образование деформированного предложения и т.п.  

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

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

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

ношения 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 ко-
личество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как ребе-
нок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением соглас-
ных), 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, хо-
рошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с 
ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их со-
четаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное вос-
произведение слов и предложений в разном речевом контексте.  

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 
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приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное прого-
варивание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д. Результаты об-
следования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, ис-
кажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-
слоговой организации слова и т.д. Обследование фонематических процессов ребенка с наруше-
ниями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 
дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных ин-
формационных технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит сте-
пень 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, опре-
делением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и 
их последовательности и т.д. 

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

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

 



 

Оценочные материалы речевого развития детей с ТНР 4-7 лет 
Параметры Методика Форма Сроки Ответ-

ственный 
4-7 лет 

-Анамнестические данные  
-Исследование поведения и эмоциональной 
сферы;  
-Исследование слухового и зрительного восприя-
тия;  
-Исследование восприятия пространственных 
представлений;  
-Исследование состояния органов артикуляции;  
-Исследование состояния общей и мелкой мото-
рики;  
-Исследование состояния мимической мускула-
туры и артикуляционной моторики;  
-Исследование импрессивной и экспрессивной 
речи;  
-Исследование состояния связной речи;  
-Исследование фонетической стороны речи;  
-Исследование навыков фонематического воспри-
ятия;  
-Исследование навыков фонематического анализа 
и синтеза. 

-Володина В. С. «Альбом по развитию речи» - М.: 
ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2005. – 95 с.: ил. 
-Волковская Т.Н Иллюстрованная методика логопе-
дического обследования. М.2009 г.103 ст.  
- Иншакова О. Б. «Альбом для логопеда» - М.: изд. 
Центр «ВЛАДОС», 2003. – 280 с.: ил.   
-Коноваленко В.В. С.В. Коноваленко. Экспресс-об-
следование звукопроизношения у детей дошколь-
ного возраста и младшего школьного возраста. 
«Гном». 2020.  
-Нищева Н.В. «Педагогическая диагностика инди-
видуального развития ребенка с тяжелыми наруше-
ниями речи (ОНР)», представленная в программе: 
«Комплексная образовательная программа до-
школьного образования для детей с тяжелыми нару-
шениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 
лет», Н. В. Нищева. – СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 
2015.   
- Нищева Н. В. «Карта развития ребенка дошколь-
ного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 
4 до 7 лет; 

Сбор анамнести-
ческих данных, 
индивидуальная 
беседа, диагности-
ческие задания, 
наблюдение  
 

Сентябрь  
январь 
 май 

Учитель-
логопед 

6-7 лет 

Речевая готовность к школьному обучению: 
 -Исследование связной речи;  
-Исследование грамматического строя речи;  
-Исследование словаря -Исследование фонемати-
ческих процессов;  
-Исследование слоговой структуры слова;  
-Исследование звукопроизношения 

- Нищева Н. В. «Карта развития ребенка дошколь-
ного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 
4 до 7 лет; 

Индивидуальное 
тестирование 

Апрель 
май 

Учитель-
логопед 

 
  



177  
  

Психологическая диагностика 
Психологическую диагностику обучающегося проводит квалифицированный специалист (педагог-психолог) только с согласия его роди-

телей (законных представителей). Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в соответствии с 
возможностями и способностями каждого ребенка.  

Оценочные материалы 
Параметр Методика Форма Сроки 

 Регулятивно-волевая сфера  
Свойства внимания:  
- объем  
- устойчивость  
- концентрация   
- распределение внима-
ния - переключение вни-
мания  

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

диагностическое 
исследование  
  

сентябрь  
май 

Работоспособность и 
темп деятельности  

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

диагностическое 
исследование  

 

Интеллектуальная сфера
Мнестические про-
цессы:  
- зрительная память  
- слуховая память  
- непроизвольная па-
мять.  

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

диагностическое 
исследование  
  

сентябрь  
 май  

Мыслительная деятель-
ность: 
- анализ и синтез 
- обобщение 
- классификация 
- сравнение 
 

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

диагностическое 
исследование 
 

сентябрь 
май 
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Диагностика степени овладения моделирующими перцептивными действиями Л.А. 
Венгера, В.Холмовской; 
Субтест методики Е.А Стребелевой 
«Исключение четвертого» модификация  Н.Л..Белопольской 
Методика «Невербальная классификация» 
Т.Д. Марцинковская «Диагностика психического развития детей» 
Тест «Самое непохожее» Л.А. Венгера 

Перцептивная деятель-
ность: 
- зрительное восприятие 
- слуховое восприятие 
-тактильное восприятие 
 

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

диагностическое 
исследование 
 

сентябрь 
май 

Пространственно-вре-
менные представления 

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

диагностическое 
исследование 

сентябрь 
май 

Речевая деятельность 
Понимание речи  
Фонематические про-
цессы  
Словарный запас  
Слоговая структура 
слова 

Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного воз-
раста: метод. Пособие с прил. Альбома «Наглядный материал для обследования де-
тей» / [Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. Разенкова и др.]; под ред. Е.А. Стребе-
левой. – 6-е изд. – М.:Просвещение, 2017. – 182 с.+Прил. (248 с.: ил.) 
 

диагностическое 
исследование 
 

сентябрь 
май 
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Уровень развития актив-
ной речи Грамматиче-
ский строй 
Звукопроизношение 

Экспресс диагностика в детском саду: Комплект материалов для педагоговпсихоло-
гов детских дошкольных образовательных учреждений. 3-е изд. – М.:Генезис, 2014. 
– 80 с. 

Эмоционально-личностная сфера
Уровень самооценки Методика «Определение эмоционального уровня самооценки» А.В. Захарова; 

Методика «Лесенка» 
диагностическое 
исследование 
 

сентябрь 
апрель 
 
 Взаимоотношение 

со взрослыми 
Метод наблюдения 
 

наблюдение 
 

Взаимоотношение 
со сверстниками 
Эмоциональные особен-
ности 
Тревожность 
 

Графическая методика “Кактус”; 
Р.Тэммл, М. Дорки, В.Амен "Выбери нужное лицо"; 
Опросник Г.П. Лаврентьевой и Т.М. Титаренко (для родителей и педагогов) 

диагностическое 
исследование  
 

Агрессивность Графическая методика “Кактус”; 
Опросник Г.П. Лаврентьевой и Т.М. Титаренко (для родителей и педагогов) 

диагностическое 
исследование  

Импульсивность 
 

Графическая методика “Кактус”; 
Экспресс – анкета «Признаки импульсивности» Лютова К.К., Монина Г.Б. 
Опросник Г.П., Лаврентьевой и Т.М. Титаренко (для родителей и педагогов) 

диагностическое 
исследование  

Индивидуальные особен-
ности поведения 

Метод наблюдения наблюдение 

Способность к волевому 
усилию 

Метод наблюдения 

Мотивационная сфера 
 

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

диагностическое 
исследование 
 

 
 

 



 

3.7 Календарный план воспитательной работы  
Календарный план воспитательной работы составляется на каждый учебный год и соот-

ветствует федеральному календарному плану воспитательной работы и рабочей программе вос-
питания МБДОУ д/с № 490. 

Календарный план воспитательной работы представлен в виде матрицы воспитательных 
событий, составленной в соответствии с направлениями воспитания, определенными в рабочей 
программе воспитания и воспитательными событиями, указанными в Примерном перечне основ-
ных государственных и народных праздников, памятных дат (пункт 36.4 ФОП ДО) 

Воспитателями групп при планировании календарного плана для воспитанников своей 
возрастной группы самостоятельно определяется, в какой форме будут организованы воспита-
тельные события: рассказ, беседа, чтение художественной или познавательной литературы, кон-
курс или выставка детских рисунков (поделок), театрализованная деятельность, презентация, со-
здание коллекций, издание детских книг, реализация проектов (детско-родительских; групповых 
с презентацией итогов проекта для всего детского сада, объединяющих группы одного возраста, 
объединяющих весь детский сад и всех участников образовательных отношений детей, их роди-
телей, педагогов и других сотрудников ДОО), акций, утренников и др. 

Для воспитательных событий, реализуемых в форме проекта, в календарный план вклю-
чается также описание деятельности участников образовательных отношений, участвующих в 
проекте. 

Вся воспитательная работа в МБДОУ д/с № 490 организуется и проводится с воспитанни-
ками в течение всего дня. В этой связи для удобства, план воспитательной работы интегрируется 
с годовым планом образовательной деятельности ДОУ. Согласно ФГОС ДО, программа воспи-
тания реализуется в основной и дополнительной деятельности. 

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по сле-
дующим этапам: 

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, про-
смотр, экскурсии и пр.); 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие про-
дукты; 

- организация события, которое формирует ценности. 
Тематика событий ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного воз-

раста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 
- явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, друзей и др.); 
- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 
- миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.); 
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый 

год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 
- наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); 
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.). 
Рекомендуемое время проведения события не всегда совпадает с официальной датой 

празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса оно распределено 
по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется ДОУ. 
Период подготовки к каждому событию определяется педагогами, реализующими РПВ, в соот-
ветствии с учётом особенностей Программы, а также возрастных, физиологических и психоэмо-
циональных особенностей обучающихся, условиями и спецификой осуществления образователь-
ного процесса, промежуточными результатами освоения Программы, тематикой события. Воз-
раст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, формы проведения события, 



181  
  

формы работы по подготовке к событию носят рекомендательный характер; в таких событиях 
участвуют дети разных групп и разных возрастов, что очень ценно с педагогической точки зрения 
– ведь это расширяет круг общения детей и открывает широкие возможности для продуктивного 
межвозрастного взаимодействия, способствуя тем самым социализации дошкольников. 

Формы подготовки и проведения событий носят интегративный характер, то есть позво-
ляют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких модулей. Подготовка к собы-
тиям представляет собой описание средств решения задач психолого-педагогической работы и 
достижения планируемых результатов освоения Программы. 

Месяц  Название  Задачи  Формы  Возраст  

С
ен
т
яб
рь

 

День знаний 
(1 сентября)  

Обобщить знания детей о 
празднике День Знаний; 
воспитывать интерес и мо-
тивацию к обучению и по-
знанию окружающего мира; 
воспитывать чувство един-
ства команды, способство-
вать сплочению коллектива 
через игры, эстафеты, кон-
курсы.  

Беседа «1сентября – 
День знаний»  

Старшие, под-
готовительные 
группы  

Праздник «Незнайка в 
гостях у ребят», посвя-
щенный Дню Знаний 

Старшие, под-
готовительные 
группы 

Неделя безопас-
ности 

Закрепить навыки безопас-
ного поведения (пожарная 
безопасность, дорожная без-
опасность) 

В соответствие с план-
сеткой по безопасности  

Все группы  

День дошколь-
ного работника 
(27 сентября)  

Воспитывать у детей уваже-
ние к сотрудникам детского 
сада, бережное отношение к 
труду взрослых, желание 
оказывать посильную по-
мощь.  

Стенгазета «С днем до-
школьного работника», 
экскурсии по д/с: на 
кухню, в прачечную, ме-
дицинский кабинет; ди-
дактическая игра 
«Кому, что нужно для 
работы?»  
Концертная программа 
«Мой любимый детский 
сад» (поздравление ко 
Дню дошкольного ра-
ботника). 

Все группы  
 
 
 
 
 
 
 
Старшие, под-
готовительные 
группы 

Спартакиада  в 
группах «Осен-
ний марафон»   

Совершенствовать физиче-
ские способности детей; со-
действовать развитию инте-
реса к занятиям физической 
культурой и спортом  

Спортивное мероприя-
тие  

Подготовитель-
ные группы  

 

День  пожилого 
человека (1 ок-
тября)  

Расширить представление 
детей о семье, укрепить 
связи  между поколениями; 
воспитывать желание детей 
проявлять заботу о людях 
пожилого возраста  

Выставка (фотовы-
ставка) детских рисун-
ков в группе «Мои лю-
бимые дедушка и ба-
бушка», чтение стихов и  
рассказов о семье  

Все группы  

Праздничный концерте, 
посвященному Дню по-
жилых людей.  

Старшие, под-
готовительные 
группы  
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День  защиты 
животных 
(4 октября)  

Расширить представления 
детей  о многообразии жи-
вотного мира; воспитывать 
бережное отношение к жи-
вотным 

Чтение  худ. лите-
ратуры, беседы, вы-
ставка рисунков «Мой 
друг» 

Все группы  

Знакомство с красной 
книгой  

Старшие, под-
готовительные 

   Экскурсия в зоопарк Дети, родители 

День отца  Воспитывать любовь, лас-
ковое, чуткое отношение к 
папе, чувство гордости за 
своего отца  

Беседа о папе, его про-
фессии  
Фотовыставка «Мой  
папа лучше всех»  

Все группы  

Праздник осени  Воспитывать любовь к при-
роде посредством детского 
развлечения, посвященного 
времени года; развивать 
чувства коллективизма и 
доброжелательного отно-
шения друг к другу и к 
взрослым  

Утренник, чтение худ. 
литературы, беседы, ра-
зучивание стихов, вы-
ставка поделок,  
наблюдение  

Все группы  

Выставка детско-роди-
тельских творческих ра-
бот из природного мате-
риала «Осенняя фанта-
зия» 

Все группы 

Н
оя
бр
ь 

 

День народ-
ного единства 
(4 ноября)  

Воспитывать любовь и ува-
жение к Родине, проживаю-
щим народам, формировать 
дружеские взаимоотноше-
ния в детском коллективе.   

Рассматривание альбо-
мов, открыток, иллю-
страций. Подвижные 
игры народов России.  
Коллективная работа 
«Мы дети России - мы 
дружбой сильны».  

Средние, стар-
шие, подготови-
тельные группы 

«Неделя психо-
логии» (16 – но-
ября Междуна-
родный день то-
лерантности) 

Воспитывать у детей пред-
ставление о хороших доб-
рых поступках, показать их 
ценность, формировать же-
лание дружить друг с дру-
гом, помогать, творить 
добро по отношению к 
ближним 

Выставка рисунков «Я 
рисую этот мир», госте-
вание, Акции: «Почи-
тай мне книжку», «Кор-
зинка  с пожеланиями», 
«Солнечное настрое-
ние», стенгазета «Доб-
рые дела», чтение худ. 
литературы о добре. 

Все группы 

День матери   Обобщать знания детей о 
международном празднике 
«День Матери»; воспиты-
вать доброе, заботливое от-
ношение к маме, желание 
заботиться и помогать ей  

Изготовление подар-
ков для мам, фотовы-
ставка в группе «Ми-
лая мамочка, беседа  

Все группы  

Досуг, Праздник «Для 
вас, любимые!» 

  

Все группы  
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Конкурс чтецов 
«Вдохновение» 

Познакомить с произведени-
ями известных российских 
поэтов и писателей  

Конкурс  Старшие, под-
готовительные 
группы  

День государ-
ственного герба 
(30 ноября)  

Расширить  кругозор вос-
питанников  о государ-
ственной символике Рос-
сии  

  Презентация  «Герб 
России»  

Старшие, под-
готовительные 
группы  

Синичкин день. 
Благотворитель-
ная акция «По-
корми птиц зи-
мой».  

 

Расширить знаний о жизни 
птиц, привлечение внима-
ния детей и их родителей к 
проблеме подкормки птиц, 
формирование доброжела-
тельного отношения к пти-
цам родного края.  

Конкурс «Домик для 
птичек»  

Все группы  

Д
ек
аб
рь

  

День Героев 
Отечества (9 де-
кабря)  

Расширить знания воспи-
танников о героях нашего 
Отечества, воспитание чув-
ства патриотизма, граждан-
ственности, чувства гордо-
сти и уважения к историче-
скому прошлому Родины  

Беседа, Фотовыставка 
«Маленькие  герои 
большой войны». 
Создание музейного 
уголка «Герои СВО» 

Старшие, под-
готовительные 
группы  

День Конститу-
ции РФ  

Познакомить детей с некото-
рыми правами обязанностями 
людей, воспитывать стремле-
ние знать и соблюдать законы  
Российской Федерации  

Презентация  
«Конституция РФ»  

Старшие, под-
готовительные 
группы  

«Новый год 
стучится в 
двери» 

Вызвать у детей радостные 
эмоции и чувства, связан-
ные с предстоящим празд-
ником; расширить знания 
детей о праздновании «Но-
вого года»; воспитывать 
любовь к русским тради-
циям.   

Утренник, развлечение, 
беседы, чтение худ. ли-
тературы, изготовление 
подарков для родствен-
ников, разучивание сти-
хов о новогодних празд-
никах, Выставка «Ма-
стерская деда Мороза»  

Все группы  

Я
н
ва
рь

  

Неделя здоро-
вья  
  

обогащение знаний и пред-
ставлений детей о здоровье, 
способах его сохранения и 
укрепления  

Стенгазета «Здоровье – 
это…»  
Спортивный праздник  

Все группы  

День снятия 
блокады Ленин-
града  
(27 января)  

Расширить представление 
детей о героическом по-
двиге жителей блокадного 
Ленинграда  

Презентация  «Дети 
блокадного Ленин-
града»  

Старшие, под-
готовительные 
группы  

Ф
ев
ра
ль

  День  разгрома 
советскими вой-
сками  немецко 
–фашистских  

Познакомить с важной ис-
торической датой; воспиты-
вать чувство патриотизм, 
уважение к людям, испы-
тавшим ужасы войны  

Беседа, Выставка в 
группе «Военная тех-
ника»  

Средние, стар-
шие, подготови-
тельные группы 
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войск в Сталин-
градской битве 
(2 февраля)  

«День родного 
языка» (21 фев-
раля – день род-
ного языка) 

Воспитывать ценностное от-
ношение к прекрасному, 
формировать представления 
об эстетических идеалах и 
ценностях, формировать ин-
терес к чтению, произведе-
ниям искусства 

Чтение художественной 
литературы, рассматри-
вание иллюстраций, те-
атральные постановки, 
изобразительная дея-
тельность 

Все группы  

День Защит-
ника Отечества 
(23 февраля)  

Воспитывать чувство гор-
дости и уважения к Защит-
никам нашей Родины  

Изготовление подарков 
для пап   
Развлечение  
 
Досуг с папами  

Все группы  
 
младшие, сред-
ние  
Старшие, под-
готовительные 

М
ар
т

 

8 марта  Познакомить с историей 
возникновения праздника; 
воспитывать чувство любви 
и уважения к маме, к ба-
бушке; желание помогать 
маме в ее работе по дому, 
радовать ее хорошими доб-
рыми поступками и делами  

Тематический праздник, 
изготовление подарков 
для мам, выставка ри-
сунков  

Все группы  

Масленица  Расширить знания и пред-
ставления детей о народ-
ных традициях; развивать 
двигательную активность 
детей.   

Хороводные игры, бе-
седа  
Развлечение   
  

Все группы  
  
Средние, стар-
шие, подготови-
тельные группы

День воссоеди-
нения Крыма с 
Россией  
(18 марта)  

Познакомить с историей 
Крыма и ее достопримеча-
тельностями, развивать ин-
терес к своей Родине-Рос-
сии  

Презентация «Путеше-
ствие по Крыму»  

Старшие, под-
готовительные 
группы  

Всемирный 
день воды (22 
марта)  

Расширить знания детей о 
разнообразии состояний и 
свойствах воды, ее значе-
нии в природе и жизни че-
ловека;  
Воспитывать любовь к при-
роде, прививать навыки эко-
номного расходования воды 
в домашних условиях 

Развлечение  
«Волшебница вода»  
 
 
Экологический досуг, 
экспериментирование   
  

Группы ран-
него возраста, 
младшие 
группы   
Средние, стар-
шие, подготови-
тельные группы

День театра 
(27 марта)  

Расширить представления 
детей о театрах родного го-
рода, воспитывать устойчи-

Беседа с детьми «В гос-
тях у сказки» (о прави-
лах поведения в театре)  

Конструирование  

Все группы  
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вый интерес детей зани-
маться театрально-игровой 
деятельностью  
  

«Театральная маска»  
Фестиваль «Театральный 
калейдоскоп» 

А
п
ре
ль

 

День космо-
навтики (12 
апреля)  

Закрепить знания детей о 
космосе; вызвать положи-
тельные эмоции, воспитать 
чувство патриотизма и гор-
дости за Отечество  

Выставка детских и дет-
ско-родительских работ 
«Необъятный космос»  

Все группы  

Выездной планетарий  
Спортивное мероприя-
тие «Космический де-
сант»  
 

Средние, стар-
шие, подготови-
тельные группы 

День Земли  Совершенствовать умения 
самостоятельно поливать 
растения, рыхлить почву, 
протирать листочки; при-
учать детей работать со-
обща, добиваться выполне-
ния задания общими усили-
ями, вызывать желание тру-
диться  

Беседа,  наблюде-
ние, экспериментирова-
ние. труд, дидактиче-
ские игры,  

Все группы  

Тематическое меропри-
ятие  

Старшие, под-
готовительные 
группы  

День пожарной 
охраны 

Продолжать знакомить де-
тей с профессией пожар-
ного. Показать роль огня в 
жизни человека: как поло-
жительную, так и отрица-
тельную. Закрепить знания 
детей по правилам пожар-
ной безопасности. 
 

Неделя пожарной без-
опасности: тематиче-
ские беседы с воспитан-
никами, творческие ра-
боты (продуктивная дея-
тельность), организация 
встречи с сотрудниками 
ПЧ, экскурсия в ПЧ и др. 

Средние, стар-
шие, подготови-
тельные группы

М
ай

 

Праздник 
весны и труда 
(1 мая)  

Прививать интерес к 
труду, воспитывать ува-
жительное отношение к 
людям разных профессий  

Выставка «Наши  
родители трудятся!»  

Все группы  

День Победы  
(9 мая)  

Воспитывать уважение к за-
щитникам Отечества, па-
мяти павших бойцов, ветера-
нам ВОВ; чувства патрио-
тизма, любви к своей Ро-
дине, а также к традициям и 
обычаям своего народа;  
способствовать формирова-
нию чувства гордости за 
свой народ 

Тематическое развлече-
ние  

Средние, стар-
шие, подгото-
вительные 
группы  

Прививать и воспитывать 
любовь к книгам, письму, 
истории и традициям рус-
ского народа  

Чтение сказок  
  

Группы ран-
него возраста, 
младшие 
группы  
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День славян-
ской письмен-
ности и куль-
туры  
(24 мая)  

Выставка «Славянские 
буквы» (в разных техни-
ках)  
Создание больницы для 
книг  

Средние, стар-
шие, подгото-
витель ные 
группы  

Выпускной бал  Создание эмоционально по-
ложительной атмосферы со-
трудничества детского сада 
и семьи; формирование у 
детей и родителей чувства 
благодарности сотрудникам 
детского сада;. воспитывать 
чуткость и сопереживание 
друг к другу.  

Праздник «До свидания, 
детский сад!»  

Подготовитель-
ные группы  

И
ю
н
ь 

 

День защиты  
детей (1 июня)  
  

Развивать доброжелатель-
ные отношения между 
детьми; внимание, творче-
ские способности  

Развлечение на улице Все группы  

Пушкин-
ский день 
(6 июня)  

Воспитывать любовь и ува-
жение к русским поэтам, 
прививать любовь к род-
ному слову. 

Чтение произведений  
А. С. Пушкина, прослу-
шивание аудио-сказок 
Пушкина,  
выставка художествен-
ной литературы по про-
изведениям А. С. Пуш-
кина 

Все группы  

Квест по сказкам А.С. 
Пушкина  
Участие в акции «Ново-
сибирск читает Пуш-
кина» 

Старшие, под-
готовительные 
группы  

День России 
(12 июня)  

Формировать у детей патри-
отические чувства и любви 
к Родине и родному краю, 
чувство гордости за свой 
народ и уважение к его тра-
дициям, воспитание уважи-
тельного отношения к госу-
дарственным символам Рос-
сии  

Рассматривание народ-
ных игрушек; Дидакти-
ческая игра  
«Собери матрешку»  

Группы ран-
него  
возраста, млад-
шие  

Просмотр мультфиль-
мов «История России 
для детей», «Я расскажу 
вам о России!», «Мы 
живем в России - 
Москва» (из серии ви-
део-энциклопедия 
нашей страны), Мульти-
Россия»,   

Средние, стар-
шие, подгото-
вительные 
группы  

Подвиги их не 
забыть (22 
июня)  

Воспитывать чувство патри-
отизма у детей старшего до-
школьного возраста.  

Подвижные, сюжетно-
ролевые, дидактические 
игры, связанные с воен-
ной тематикой.  

Старшие, под-
готовительные 
группы  
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Оформление в родитель-
ских уголках «Библио-
течки домашнего чте-
ния» с детскими произ-
ведениями  о войне.   

И
ю
ль

  

Всероссийский 
день семьи, 
любви и верно-
сти (8 июля) 

Воспитывать у детей лю-
бовь к своей семье и своим 
родственникам, уважение к 
ним;  
формировать представление 
детей о семейных тради-
циях, праздниках о совмест-
ном досуге в кругу семьи; 
научить планировать и орга-
низовывать семейные 
праздники, досуг и отдых; 
сплочение семей воспитан-
ников и детского сада; 
укреплять здоровье через 
подвижные игры и досуги 
на свежем воздухе  

Выставка в группе «Вы-
ходной день в кругу се-
мьи»; изготовление ри-
сунков и поделок, игры, 
чтение худ. литературы   

Все группы  

А
вг
ус
т

  

 День физкуль-
турника  

Развивать внимание, реак-
цию, сноровку, ловкость, 
координацию движений, 
пространственное мышле-
ние; воспитывать друже-
ские взаимоотношения и 
чувство коллективности.   

Развлечение, подвижные 
игры  

Все группы  

Соревнования между 
группами  

Средние, стар-
шие, подгото-
вительные 
группы  

День государ-
ственног о 
флага РФ (22 
августа)  

Закрепить знания детей о 
символическом значении 
цветов государственного 
флага России  

Рассматривание иллю-
страций, аппликация 
«Флаг России»  

Все группы  

День кино  Прививать любовь к россий-
скому киноискусству, в 
частности мультфильмам; 
расширить кругозор до-
школьников о российских 
мультфильмах, фильмах и  
их создателях  

Просмотр  россий-
ских мультипликацион-
ные фильмов,  бе-
седа «Любимые мульт-
фильмы и их герои», От-
гадывание загадок «Уга-
дай героя»  

Все группы   

Презентация «Кто со-
здает фильмы», сю-
жетно – ролевая игра 
«Снимаем кино»  

Старшие, под-
готовитель 
ные группы  
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4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования является норматив-

ным документом, в соответствии с которым МБДОУ д/с № 490, осуществляет образовательную 
деятельность на уровне дошкольного образования для обучающихся раннего и дошкольного воз-
раста с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) для обучающихся с тяжелыми нару-
шениями речи (далее - ТНР) с учётом их психофизического развития и индивидуальных возможно-
стей. АОП ДО определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию об-
разовательного процесса на ступени дошкольного образования. АООП ДО реализуется на государ-
ственном языке Российской Федерации. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска детский сад № 490 (далее – Программа) разработана в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образо-
вания (утверждён приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 30384; в редакции приказа 
Минпросвещения России от 08.11.22 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2023 г., 
регистрационный № 72264) (далее ФГОС ДО) и федеральной образовательной программой до-
школьного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 25.11.2022г. № 1028, 
зарегистрировано в Минюсте России 28.12.2022 г, регистрационный № 71847) (далее – ФОП ДО). 

Настоящая Программа носит коррекционно-развивающий характер. В ней предусмотрено 
разностороннее развитие детей, направленное на обучение детей навыкам пользованием связной 
речью, коррекция недостатков речевого развития, а также профилактика вторичных нарушений, 
развитие личности, мотивации способностей детей в различных видах деятельности. В основе Про-
граммы лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как к многокомпонентной 
структуре, включающей семантический, синтаксический, лексический, морфологический и фоне-
тический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный пути развития и формирова-
ния речи. 

Программа включает следующие образовательные области: социально-коммуникативное 
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно -эстетическое развитие, фи-
зическое развитие. 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 
раздела: целевой, содержательный, 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 с пе-
дагогическим работником; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ре-
бенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по про-
фессиональной коррекции нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-развива-
ющей работы).  

Программа коррекционно- развивающей работы является неотъемлемой частью, Про-
граммы в условиях дошкольных образовательных групп комбинированной направленности, обес-
печивает движение максимальной реализации реабилитационного потенциала, учитывает особые 
образовательные потребности обучающихся с ТНР, удовлетворение которых открывает возмож-
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ность общего образования. Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного обра-
зования обучающихся с ТНР в условиях дошкольных образовательных групп комбинированной 
направленности. 

Объем обязательной части адаптированной образовательной программы составляет не ме-
нее 60% от ее общего объема. Объем части адаптированной образовательной программы, форми-
руемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема и 
ориентирована:   

•  на удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с наруше-
нием ТНР;   

•  на специфику (национальных, социокультурных и иных условий, в т.ч. региональ-
ных, 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 № 490 в целом.  

Цель реализации Программы - обеспечение условий для дошкольного образования, опреде-
ляемых 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 лич-
ности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социо-
культурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и фи-
зического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

 Задачи Программы:  
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 пе-

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

5) создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психо-
физическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенци-
ала 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 пове-
дения в интересах человека, семьи, общества;  

7) формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их социаль-
ных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-
стоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

8) формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и инди-
видуальным особенностям развития обучающихся с ТНР;  

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представи-
телей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилита-
ции), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ТНР;  
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10) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 
общего образования. 

Основными принципами реализации Программы являются:   
1) Поддержка разнообразия детства.  
2) Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем разви-

тии человека.  
3) Позитивная социализация ребенка.  
4) Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогиче-

ских работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Ор-
ганизации) 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 обра-

зовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 
возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы реализации Программы для детей с ТНР определены, следующим 
образом:   

1) Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоро-
вья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся: 
Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с дру-
гими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образова-
тельных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и (или) медицин-
ской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и соци-
альной помощи).  

2) Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучаю-
щихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 
возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мо-
тивы, способности и психофизические особенности.  

3) Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание об-
разования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и бли-
жайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых воз-
можностей ребенка.  

4) Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответ-
ствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, позна-
вательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством 
различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не озна-
чает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолиро-
ванных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы суще-
ствуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с 
речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и рече-
вым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими обла-
стями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития обуча-
ющихся с ТНР дошкольного возраста;  

5) Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и дости-
жения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 
учетом которых Организация разработала свою адаптированную образовательную программу для 
обучающихся с ТНР.   
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При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: географи-
ческое месторасположение; социокультурная среда; контингент воспитанников; характеристики 
особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР.  

АОП ДО для обучающихся с ТНР может корректироваться в связи с изменениями:  
 нормативно-правовой базы ДОУ;  
 образовательного запроса родителей;  
 возрастного состава детей;  
 диагнозов поступающего контингента детей.  
Ответственность за реализацию Программы полностью возлагается на администрацию до-

школьной организации, психолого-педагогический консилиум. Решение данных задач позволит до-
стичь основных целей дошкольного образования, которые сформулированы в Концепции дошколь-
ного воспитания 
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